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В настоящ ей  статье  сделана  пдпытка рассмотреть  поведение отно
шения  R =  F e 2O 3 I F e O  в р а зл и ч н ы х  участках  одного из гра нод иорито 
вых массивов  Горной Шории.  При  этом автором  вычислены к о э ф ф и 
циенты окисления (R) к а к  д л я  неизмененных послемагматическими 
процессами  интрузивных пород, т а к  и д л я  м етасоматических  и д айковы х  
образований ,  возникш их в результате  послемагматической  д е я те л ь н о 
сти изучаемого  массива .

Вопрос о роли ки слорода  в процессе становления  м агматических  
пород изучался  многими исследователями:  Ф. Ю. Левинсон-Лессингом,
A. И. З а в а р и ц к и м ,  Н. Боуэном,  В. М. Гольдшмидтом,  Д.  С. Корж инским,
B. В. Щ ербиной ,  А. Г. Бетехтиным,  Т. Б а р т о м  и другими.  В последнее 
время  петрологи п р о д о л ж а ю т  изучать поведение кислорода  и его изо 
топов [6] в процессе петрогенезиса.  С. И. Щ у ки н  [5] изучал  отношение

F e + 3
ü) = ----------------------в вулканогенных  породах  Ю ж н ого  Т я н ь - Ш а н я  и пришел

F e + 2 +  F e + 3
к выводу,  что коэф фициент  окисления  (со) м ож ет  применяться  при 
кла с си ф и ка ц и и  ву лканогенных  пород  к а к  основной генетический признак,  
у к а з ы в а ю щ и й  на глубинность о б р а зо в а н и я  вулканогенны х  продуктов.  
Ю. С. Куцев [2] пришел  к выводам,  близким вы вод а м  С. И. Щ укина ,  
и зучая  поведение  отношения R =  F e 2O 3 : FeO,  названного  им к о э ф ф и 
циентом окисления в интрузивных и э ф ф узивн ы х  породах  некоторых 
регионов Советского  Сою за  и з а р у б е ж н ы х  стран.  По  мнению Куцева,  
главным  фактором,  оп ре д ел яю щ и м  величину парциального  д а в л е н и я  
к и с л ород а  и отношение  F e 2O 3 : FeO  в горных породах,  явл яе тс я  фактор  
глубинности.  У к а зы в а е т с я  [2], что в об щем случае  величина  R растет при 
переходе  от гл убинных магм атических  пород  к осадочным в следующей  
последовательности:  породы интрузивные гл у б и н н ы е -+  породы ж и л ь 
н ы е —̂ п о р о д ы  излившиеся  - +  породы пирокластические  -+пород ы  ос а доч 
ные (обломочные) .

К оэф ф и ц и ен т  окисления F не остается постоянным, и зм еняясь  с те 
чением времени  под действием тех или иных причин. F интрузивных по
род  м ож ет  меняться  под действием автометасоматических ,  на л ож е нны х  
гид ротерм ал ьны х  и других  процессов послемагматической  д е я те л ь н о 
сти. С другой стороны, в современном срезе интрузии  величина  F м е н я 
ется в зависимости от степени выветрелости  горных пород. Необходимо  
уч и ты в а ть  при отборе  образцов  д л я  химического а н а л и з а  и селектив
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ность вы ветривания .  Известно,  что в первую очередь вы ветривание  про
никает  в интрузивные  породы вдоль  трещиноватости  и м ат ра ц ев и д н ой  
отдельности.  П ри  этом закись  ж е л е з а  окисляется  до F e 2O 3 и численное 
значение  к оэф ф ициента  F увеличивается .  Следовательно ,  при изуче
нии F вскрытого эррозией  интрузива  необходимо отбирать  д л я  а н а л и 
зов только све ж и е  не затронуты е  »выветриванием образцы.  К р о м е  того, 
коэф ф ициент  окисления  зависит  от гл убины з а л е г а н и я  пород, от степе
ни воздейств ия  прод уктов рад иоактивного  р а с п а д а  и длительного  д е й 
ствия солнечных лучей на исследуемые породы.

В данной  работе  д е л а е тс я  попы т ка  вы яснить  изменение  численной 
величины F в з ависимости  от минералогического  и химического состава  
интрузивных пород, ра с п о л о ж ен н ы х  приблизительно  на одном то п о г р а 
фическом уровне  в ,современном эрозионном срезе.

Н и ж е  автор  приводит п р и м ер ы  изменения к о эф ф ицие нта  окислен-  
ности д л я  свежих  интрузи вных и д а й ко вы х  пород В е рхне-Кондомского  
м ассива  различны х  ф аз  внедрения и д л я  интрузи вных пород, изм енен
ных посл ем агмати ческими  м етасом атическим и процессами.

Верхне-Кондомский  гранодиоритовы й массив  находится  в южной 
части Горной Шории,  в  верховьях  р. К ондом ы и ее правого  притока  
речки Таймет.

В поле интрузива  вы д ел яю тс я  две  р азл ичны е  по составу  и времени 
ф о р м и р о в а н и я  фазы:  гл а в н а я  г ра н од и ори това я  и более м о л о д а я  трон- 
д ьемитовая ,  с е к у щ а я  интрузивные  породы главной  ф а зы  [4]. К ром е  того,  
вы делены участки  метасом атически  измененных пород, среди которых 
р а зл и ч а ю т с я  к а л и ш п а т и зи р о в а н н ы е  разновидности ,  внешне  йохожие  на  
сиениты и интрузи вные  породы, изм ененные процессами м агне зиа л ьного  
м ет асом атоза .  П оследние  п р е д ст а в л яю т  собой м етасом атические  г а б 
бро-диориты и гигантозернистые  горнблендиты,  возникшие  в виде от 
дельных  участков  в кровле  и эн д о к о н та к т ах  Верхне-Кондомского  г р а н о 
диоритового  массива .

Коэффициент окисления интрузивных пород 
главной фазы внедрения

И нтрузивны е  п ород ы  главной ф а з ы  внедрения  п ред ставл ены  грано-  
диоритам и ,  к в ар ц е в ы м и  д иоритам и  и диоритам и ,  очень близкими друг 
д ругу  по их химическоіму составу,  отл и ч а ю щ и м и ся  лиш ь  некоторыми 
особенностями с л ож е н и я  и с о д ер ж а н и е м  свободного крем незем а.  Н а и б о 
лее р а с пространены  в поле м ассива  кв арце в ы е  диориты — м а к р о с к о п и 
чески средне-  и крупнозернистые  породы слегка  пор ф и р о ви д н ы е  за  счет 
наличия  в их об щей массе  крупных 0,5— 1 см выделений пл а гиокл азов ,  
к в а р ц а  или темноцветных минералов.  При  этом средние р а зм е р ы  поро
д о о б р а з у ю щ и х  м инерал ьны х  зерен,  в основном с л а га ю щ и х  породы, ко 
л е б л ю тс я  в п ре д ел а х  0,2— 0,4 см.

П од  м икроскопом породы главной  ф азы  с л ож ены  о л игокл а зом  
№  21— 23 (44— 7 2 % ) ,  кв арце м  (18— 4 2 % ) ,  о р ток ла зом  (0,5— 5 % ) ,  рого
вой обманкой  (3— 11% ) ,  биотитом (1— 7 % ) .  Акцессорные:  магнетит,  
апатит,  сфен,  циркон.  М инералогический  состав интрузи вных пород и л 
лю стрируется  табл .  1.

П о род ы  главной  интрузивной  ф а з ы  ха р а к т е р и зу ю т с я  существенной  
изменчивостью по с од е р ж а н и ю  в отдельных точках  м ассива  п л а г и о к л а 
зов, к в а р ц а  и обыкновенной роговой обманки .

По  химическим особенностям кв а р ц е в ы е  диориты и диориты г л а в 
ной ф азы  отличаю тся  н е ра вн ом ерн ы м  с о д ер ж а н и е м  кре м н езе м а  в а н а л и 
зах  (46— 6 9 % ) ,  окиси м агния  ( 0 , 3 - 6 , 8 % ) ,  окиси ка л ь ц и я  (2,7— 10,3%),  
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что обусловлено  не ра вном ерны м  распред елени ем  в массиве  п о р о д о о б р а 
зу ю щ и х  минералов .

З н а ч е н и я  F и зм еняю тс я  от 0,49 до 1,10, в среднем с ос та вл яя  0,75. 
F не зависит  от абсолютного  количества  темноцветных м инера л ов  в по-

Т а б л и ц а  1

Минералогический состав пород главной интрузивной фазы внедрения 
Верхне-Кондомского гранодиоритового массива (в объемных процентах)

№  

п. п.
Номера
образцов

Минералы

пла
ги

оклаз

номер
плаги-
окла-
• за

кварц

I

орто
клаз

рого
вая
об

манка

био
тит

маг
не
тит

сфен апа
тит

сум
ма

1 2022 6 8 , 0 22 17,7 4 , 6 4 , 2 — . 2 , 5 1,5 1 ,5 100

2 2159 6 7 , 7 22 2 2 , 7 0 , 3 4 , 5 2 . 5 1,5 — 0 , 8 100

3 2156 7 1 , 9 22 20 , 1 3 , 3 2 , 8 1,1 0 , 8 — — 100

4 2154/2 7 0 , 3 22 19,7 1,7 — 6 , 6 1,7 — — 100

5 2153/3 4 4 ,5 22 4 2 , 3 — 11 ,9 — — 1,3 — 100

Среднее 6 7 , 0 22 22 2 , 0 4 , 7 2 , 0 1,3 0 , 5 0 , 5

роде, а о т р а ж а е т  к о л е б а н и я  количеств окиси и закиси  ж е л е з а  в их со
ставе  ( та б ли ц ы  2, 3).

Т а б л и ц а  2
Химический состав пород главной фазы внедрения 

Верхне-Кондомского гранодиоритового массива (в весовых процентах)

с
с

«

Номера
образ

цов Si
Oo

<л

О
P

CO

о<М
<

CO

о
CL)

Cju Fe
O

M
nO

M
gO

C
aO

О(N
СЗ

2;
О

CO

с
с
с

1 2 24 4 / 3 6 6 , 7 7 0 , 4 4 16 ,88
I

1 ,56 2 ,61 0 ,0 9 0 , 2 7 2 ,7 0 4 ,9 3 2 , 5 7 0 , 7 4 0 , 6 0

2 2263 6 9 , 2 6 0 , 3 5 16 ,12 1 ,25 2 , 2 5 0 , 0 7 0 , 6 6 2 ,3 7 4 , 9 5 2 , 5 0 0 , 41 0 , 5 6

3 96 6 8 , 4 3 0 , 3 6 15 ,98 1 ,83 1 ,66 0 , 0 8 0 , 8 0 3 , 1 2 4 ,4 2 2 ,5 2 0 , 3 5 1 ,10

4 2244 6 5 , 0 2 0 ,5 3 16 ,59 2 ,0 2 2 ,7 5 0 , 0 8 1 ,27 3 , 5 9 5 , 0 0 2 , 3 3 0 ,7 3 0 , 7 4

5 26 6 7 , 0 3 0 , 4 0 19 ,58 1 ,96 2 , 0 8 0 , 0 7 1,31 3 , 0 3 4 ,71 1 ,74 0 ,5 7 0 , 9 4

6 2243 6 5 ,6 9 0 , 4 9 16,22 2 , 0 5 2 , 6 4 0 , 0 6 1 ,33 3 , 6 9 4,91 2 , 0 8 0 , 4 5 0 , 7 8

7 2023 6 4 ,4 0 0 , 4 4 17 ,15 1 ,57 2 , 5 4 — 1,38 3 , 4 6 5 , 0 8 2 , 3 9 1 ,55 0 , 6 2

8 2173 5 7 , 9 8 0 , 8 3 18,75 2 , 8 6 3 , 9 4 0 , 1 2 2 , 2 5 5 , 5 2 4 ,5 3 1 ,83 0 ,5 0 0 , 7 2

9 46 • 5 9 , 0 5 0 , 8 6 18 ,69 2 , 1 2 4 , 1 0 0 , 1 5 2 , 4 6 2 ,91 5 , 0 6 2 , 3 4 1,62 0 , 5 2

10 48 5 8 , 3 7 0 , 7 9 17,11 3 ,31 3 , 4 8 0 , 0 6 3 , 3 0 5 , 4 0 4 , 0 3 2 , 3 2 0 , 8 8 0 , 9 5

11 2281 5 8 , 2 6 0 , 9 7 16 ,58 2 ,2 5 4 , 1 8 0 , 0 8 3 , 3 4 5 , 7 2 4 , 8 0 2 , 5 0 0 , 4 5 0 ,4 9

12 54 4 6 ,0 3 1 ,58 17 ,33 5 , 2 2 , 5 , 5 9 0 ,0 5 6,81 10,34 3 , 2 0 0 , 8 3 0 , 5 6 0 , 9 4

Среднее значение 0 , 7 5

Химические анализы пород Верхне-Кондомского массива, приводимые 
.здесь и ниже, выполнены химической лабораторией ЗСГУ.
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Т а б л и ц а  3
Значение F  роговых обманок из различных районов СССР

№
п.п.

Спи
соч
ный
номер

Минерал
Весовые
проценты F Район Автор

Fe2O3 FeO

1 2177 Роговая
обманка*)

6,70 11,30 0,59 Ср. Урал. Амфи- 
болизированное 
габбро....................

И. В. Самойлова

2 2188 Роговая
обманка*)

5,00 14,54 0,34 Ср. Азия ЮВ 
склон Курамин- 
ского хребта. Из 
гранодиоритов.

О. П. Елисеева

3 2130 Роговая
обманка

4,69 6,31 0,74 Горная Шория. 
Верхне-Кондом- 
ский гранодиори
товый массив. . .

Б. Ф. Нифантов

4 — Роговая
обманка**)

7,92 17,05 0,46 Южный Урал. 
Кусинский массив

И. Д. Борнеман- 
Старынкевич.

И. И. Забавникова.
5 — Амфи

бол**)
11,86 19,96 0,60 Южный Урал. 

Губенский массив.
Г. М. Виноград

ская
6 2208 Актино

лих*)
3,22 14,52 0,22 Казахстан. Из 

рудного тела . .
С. М. Прохоров

7 2225 Тремо
лит*)

1,13 4,21 0,27 Якутия. Из скар
нов, гл. 109 м.

А. А. Маракушев

U Анализы роговых обманок взяты из справочника В. Ф. Морковкиной [3]. 
**) И. Д. Борнеман-Старынкевич [1].

К о эф ф ици ент  окисления  интрузи вны х  пород  дополнительной ф азы
внедрения

И н т р у зи вн ы е  породы дополнительной  ф а з ы  внедрения  пред ставл ены  
т р о н д ье м и та м и  ( п л а г и о г р а н и т а м и ) . Они д овольно  резко отличаю тся  от 
пород  главной  ф а з ы  к а к  по м инералогическом у ,  та к  и по химическому 
составу  (табл .  4) .

В нешне  трондьем иты  п р е д с т а в л я ю т  собой белые или розоваты е  от 
в ы ве тр и в а н и я  среднезернистые  слегка  п о рф ировид ны е  породы за  счет 
прис утствия  в их общей  м ассе  крупных 0,4— 0,8 см выделений  биотита*, 
который сос та вл яе т  5— 7% от общего  о б ъ е м а  породы.

В ш л и ф е  трондьем иты  с л о ж е н ы  к в а р ц е м  (25— 3 3 % ) ,  ол и го к л а зо м  
(N° 18— 2 0 ) — 65— 70% ;  биотитом (1— 3 % ) ,  роговой об м анкой  (0,5— 1% ) .

О р т о к л а з  в неизмененных ф е л ь д ш п а т и з а ц и е й  разн о ви д н о с тях  с од ер 
ж и т с я  в количестве  0,3— 1%' (табл.  4) .

П о  д а н н ы м  шести  химических  а н а л и зо в  трондьем иты Верхне-Кон-  
дом.ского гранодиоритового  м ас с и ва  с о д е р ж а т  за ки с ь  ж е л е з а  в весовых 
процентах:  1,98; 1,09; 1,69; 1,27; 1,81; 1,84 и соответственно окись ж е л е 
за  1,09; 0,66; 0,69; 0,43; 1,34; 1,34. К о э ф ф и ц и ен т ы  F, вы численные  с о 
гласно  этим д а нным , соответственно  отвечаю т  - 0,55; 0,60; 0,41; 0,34; 
0,74; 0,73. Среднее  значение  к о э ф ф и ц и е н та  F р авно  д л я  у к а з а н н ы х  
тронд ьем итов  0,56.

Д л я  трондьем итов  из Ю ж н о й  Норвегии ,  изученных В. М. Голь- 
ш м и д т о м  [7], среднее  значение  F из трех а н а л и з о в  0,51.

Д л я  биотитов из р а з л и ч н ы х  интрузивов  С С С Р ,  по д а н н ы м  шести 
химических  а н а л и зо в  из с правочника  В. Ф. М орковкиной ,  оно равно  0,42.
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Следовательно ,  д л я  пород,  в которых темноцветные м инералы пред 
ставлены существенно  биотитом,  коэф фициент  F л е ж и т  в пред ел ах  
0,4— 0,6. Знач ение  его в отдельных случаях  м ож е т  повы ш аться  или 
пониж а ть ся  в за висимости  от особенностей химического сос тава  биоти
тов, в частности,  от колебаний  с о д е р ж а н и я  в них окиси и закиси  ж е л е за .

Т а б л и ц а  4
Минералогический состав трондьемитов дополнительной фазы внедрения 

Верхне-Кондомского массива (в объемных процентах)
1

Номер
образца

Минералы
№ 

п п олиго-
клаз кварц орто

клаз
роговая
обманка

био
тит сфен апа

тит
магне

тит
Сумма

1 26 76,0 22,8 — 0,1 0,6 _ ’ 0,1 0,4 100
2 9—А 55,6 42,3 0,5 — 0,8 0,3 — 0,5 100
3 15 62,7 33,5 0,7 1,8 1,2 — — 0,1 100
4 10 68,7 26,6 0,8 1,8 0,2 0,7 0,5 0,7 100

Сумма 63,0 31,3 0,5 0,9 0,7 0,3 0,2 0,4 100

5* — 44,0 34,4 0,3 — 10,0 — 0,29 — 100

*) Трондьемит по В. М. Гольдшмидту [7]. В сумму анализа входят клиноцои- 
зит — 5%, мусковит — 5%, гранат (альмандин) — 1%,  пирит — 0,06%.

Вариации  к оэф ф ициента  окисления при ф ел ьд ш п а ти за ц и и

Ф е л ь д и т а т и з а ц и я  интрузивных пород главной и дополнительной  
ф азы  Верхне-Кондомского  гранодиоритового  м ассива  на б л ю д а е тс я  [4] 
очень отчетливо. Этот процесс морфологически  проявл яе тс я  в виде сети 
тонких прожилков ,  об р а зу ю щ и х  в и зм ен яе м ы х  породах  «ортоклазовые  
штокверки»,  в форме  обильной метасоматической  вк рапленности  орто
кл а за  и почти сплошного  з а м е щ е н и я  орток лазом  исходных пород.  В по
следнем случае  н а б л ю д а е т с я  интенсивное их покраснение,  з амещ ение  
роговой об м анки  биотитом и общее  уменьшение  количества  тем ноцвет
ных м инералов  вплоть до полного их исчезновения.

Естественно,  что при этом в а л о в о е  с од ерж а н и е  ж е л е з а  в породах  
у м еньш ается  и изменяется  соотношение закиси  и окиси ж е л е за .  В з а 
висимости от степени ф ельд ш п а ти за ц и и  пород  главной  интрузивной ф а 
зы Верхне-Кондомского  гранодиоритового  массива  полевыми и л а б о р а 
торными ис с ле д ова ниям и  установлено  постепенное изменение  состава  и 
количества  темноцветных минералов ,  к а к  это показано  в табл.  5, т. е. 
чем сильнее  порода  п о д в е р га л а с ь  фельдш патизации ,  тем меньше в ней 
осталось темноцветных компонентов.

С возрастанием  количества  метасоматического  ор то к л а за  происхо
дит п р е в р а щ е н и е  роговой обманки  в биотит,  вы п а д е н и е  тонкой гемати-  
товой пыли,  прид а ю щ е й  ф ел ьд ш п а ти зи ров а н н ы м  породам  м ясо-красный 
цвет и изменение  отношения F =  F e 2O 3 : FeO  в сторону  уменьшения 
(табл.  6) при биотитизации  роговых обманок .  З а т е м  F снова увеличи
вается  за  счет окисления Fe O  до F e 2O 3.
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Т а б л и ц а  5
Изменение состава интрузивных пород при фельдшпатизации

Цвет Стадия фельдшпати
Содержа
ние орто Название темноцвет

Среднее содер
жание темно-

пород зации клаза
В °/о %

ного минерала цветного ми
нерала в % %

Серый Неизмененные
фельдшпатизацией
породы 2 - 4

Преимущественно 
роговая обманка 10—15

Розовый Слабая фельдшпа- 
тизация 5—10

Роговая обманка, 
биотит 10—15

Густо-розо-
вьш

Умеренная фельд- 
шпатизация 10—15

Биотит, роговая 
обманка 5—10

Мясо-крас Сильная фельдшпа-
15-25

Биотит 3 - 5
ный тизация

Т а б л и ц а  6
Вариации F  при фельдшпатизации интрузивных пород главной интрузивной 

фазы Верхне-Кондомского массива

№
п.п.

Номер
образца

Содержание окислов в процентах
F

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO K2O Na2O

1 2244 65,02 16,59 ' 2,02 2,75 2,33 5,00 0,74
2 2244/2 66,16 16,41 1,27 2,82 3,27 4,53 0,45
3 343 57,23 17,76' 1,93 3 93 4,07 3,67 0,49
4 2244/4 59,15 19,39 1,92 2,68 7,43 5,00 0,72

1. Неизмененный кварцевый диорит. 2, 3. Умеренно фельдшпатизированные квар
цевые диориты. 4. Сильно фельдшпатизированный кварцевый диорит.t

Вариации  к оэф ф ициента  окисления при м агнезиальном
м етасом атозе

К а к  у ж е  отм ечалось  [4], в пределах  интрузивного  поля  н а б л ю д а ю т 
ся метасом атические  габбро-диориты и горнблендиты,  о б р а зо ва вш и е с я  
в э н д окон та кт ах  м ассива  в результате  прогрессивного привнося магния,  
ка л ь ц и я  и ж е л е з а  и п е рекристал лизации  исходных пород.  Н и ж е  приве 
дены р а с п олож ен н ы е  в порядке  возра с та н и я  окиси м агния  а н а ли зы  м е 
тасом атических  габбро-диоритов ,  горнблендитов и расчет величины F.

К а к  видно из табл .  7, отношение F практически  не меняется  при 
м а гне зиа л ьном  м етасом атозе  в процессе увеличения количества  роговой 
обманки  и ее п е рекристал лизации  при об разовании  гиганто-зернистых 
анхимономинералыных горнблендитов.  При  этом F метасоматических  
габбро-диоритов  и горнблендитов (0,72) численно почти р а вняется  з н а 
чению F интрузивных пород главной ф азы  внедрения (0,75) Верхне-  
Кондомского  массива .  Это, по-видимому,  свидетельствует  об едином 
источнике веществ а  д л я  о б р а зо в а н и я  метасоматических  и м а гм а т и ч е 
ских роговых об м анок  и ук а зы в а е т  на приблизительно  одинаковые  ф и 
зико-химические условия  их кристаллизации ,  хотя в геологическом в р е 
мени эти м инерал ы  явл яю тс я  разновозрастны ми.
224



Т а б л и ц а  7
Вариации F  при магнезиальном метасоматозе эндоконтактовых частей 

Верхне-Кондомского массива

№ 
п. п.

Номер
образца

Содержание окислов, в %
F

SiO2 Fe2O3 FeO MgO

1 2244 65,02 2,02 2,75 1,27 0,74
2 2284/1 55.83 2,15 4,70 3,30 0,46
3 2284/2 53,68 3,52 5,01 4,19 0,70
4 2072 45,34 5,07 6,33 5,25 0,80
5 20?6 46,10 4,14 6,10 5,78 0,68
6 54 46,03 5,22 5,59 6,81 0,72
7 2284/3 46,30 2,48 6,87 10,88 0,36
8 2130 45,69 4,69 6,31 15,06 0,74

1. Кварцевый диорит. 2—6. Габбро-диориты 7—8. Горнблендиты.

Коэффициенты окисления дайковой фации Верхне-Кондомской
интрузии

В поле Верхне-Кондомского  интрузивного массива  широким  р а с п р о 
странением пользуются  дайки,  различны е  по составу,  структуре  и воз 
расту.  Среди д а й ковы х  пород в ы д ел яю тся  аіплиты, микродиориты,  спес- 
сартиты и керсантиты ,  олигоклазиты  л а б р а д о р о в ы е  и пироксеновые пор- 
фириты.  Зн а ч ен и я  коэф фициента  окисления д л я  д а й к о в ы х  пород при
ведены в табл .  8.

Т а б л и ц а  8
Коэффициент окисления дайковых образований Верхне-Кондомского 

гранодиоритового массива

№
п.п.

Номер
образца

Содержание окислов, в процентах
F

SiO2 Fe2O3 FeO MgO

1 2082 75,96 0,18 1,52 0,04 0,12
2 2060 75,86 0,03 1,75 сл. 0,02
3 2153 75,35 0,34 1,55 0,29 0,22
4 2170 64,69 1,21 2,96 •2,08 0,41
5 2163 62,84 2,29 3,18 1,96 0,72
6 2081/1 50,90 2,46 7,36 4,95 0,34
7 2039,2 57,85 0,40 0,96 0,20 0,42
8 2026/2 57,15 0,33 1,04 0,20 0,32
9 2063 51,49 2,75 7,52 5,63 0,37

1—3. Аплиты. 4—б. Диоритовые порфириты. 7—8. Олигоклазиты.
9. Пироксеновый лабрадорит.

Из  вы ш еизлож енного  фактического  м а т е р и а л а  следует,  что к о э ф ф и 
циент окисления F з ависит  от минералогического  состава  пород.  С д р у 
гой стороны, величина  F пород  Верхне-Кондомского  гранодиоритового  
м ассива  ум ен ь ш ае т ся  от главной  интрузивной ф азы  (F =  0,75) к д о п о л 
15. Известия. ТПИ, т. 151. 225



нительной  ф а з е  внедрения  ( £  =  0,5) и к ж и л ь н ы м  о б р а з о в а н и я м  
( £  =  0,1— 0,4) .  Т а к и м  о б ра зом ,  ко э ф ф и ц и е н т  окисления  постепенно 
у м е н ь ш а е т с я  от более  ра н н и х  ф а з  внедрения  »к более  поздним п р о д у к 
та м  интрузивной д е ятельности  — д а й к а м .  Внутри самой д а й к о во й  гр у п 
пы отчетливо н а б л ю д а е т с я  ум еньш ение  величины £  от более р анних  по 
времени  о б р а з о в а н и я  основных д а е к  к более  поздним,  м о л о д ы м  
аплитам .

Б о л е е  высокие  численные значения  коэ ф ф и ц и е н т а  окисления  в р а н 
них ф а з а х  внедрения  можно,  по-видимому,  об ъяс нить  м агм а ти ч ес ко й  
ассим ил яцией  свободного  к и с л о р о д а  из в м е щ а ю щ и х  пород.

П о  мере  внедрения  м а г м ы  часть свободного  кисл ород а ,  з а к л ю ч е н 
ного во в м е щ а ю щ и х  породах ,  под действием  м агм а ти ч ес ко го  те п л а  по 
тр е щ и н а м  п е р е м е щ а е т с я  в в ы ш е л е ж а щ и е  породы. О с т а в ш и й с я  к ис л ород  
м о ж е т  быть асси м и л и р о ва н  магм ой.  П р и  этом некоторое  количество  з а 
киси ж е л е з а  п р е в р а ти т с я  в окись,  т. е. к о э ф ф и ц и е н т  окисления  первой 
( главной)  ф а з ы  внедрения  увеличится .  П о с л е д у ю щ и е  порции м агм ы ,  от
в е ч а ю щ и е  поздним ф а з а м  внедрения  д анного  интрузива ,  п ол уча т  из 
в м е щ а ю щ и х  т о л щ  .меньшее количество  свободного  кислорода ,  в связи  
с чем их породы будут о тл ич аться  численно м ен ь ш и м и  зн а ч е н и ям и  
коэ ф ф и ц и е н т а  окисления  по сра вне нию  с о б р а з о в а н и я м и  главной  ф азы .  
С л ед овател ьно ,  определение  окисленности  (F) интрузи вны х  пород  м о 
ж е т  быть в известной мере  использовано  к а к  д опол нител ьное  средство 
д л я  о пред ел ения  посл ед овательности  внед рения  интрузи вны х  о б р а 
зований.
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