
Геология                                         155                 Вестник БНЦ СО РАН

УДК 552.331:(571.54)

Å. È. Ëàñòî÷êèí, Ã. Ñ. Ðèïï, À. Ã. Äîðîøêåâè÷

ÀÌÔÈÁÎËÛ Â ÏÎÐÎÄÀÕ ÎØÓÐÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÀÑÑÈÂÀ

В статье приведены результаты изучения амфиболов из пород, распространенных на 
площади Ошурковского массива. В ней представлены результаты анализа их химичес-
кого состава, изотопного состава кислорода, оценка температур и давлений образования 
базитов этого массива. По химическому составу амфиболы всех изученных пород четко 
дистанцируются.
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E. I. Lastochkin, G. S. Ripp, A. G. Doroshkevich 

AMPHIBOLES IN ROCKS OF THE OSHURKOVO MASSIF

There are some results of amphiboles studying from Oshurkovo massif. Results of 
amphibole chemical compositions, oxygen isotopic compositions, temperature, pressure of 
basic rocks formation are presented in paper. According to amphibole chemical compositions 
the rocks are clearly distanced.

Key words: Oshurkovo massif, gabbro, hastingsite, edenite. 

Îшурковский массив расположен 
в Юго-Западном Забайкалье в 

20 км от города Улан-Удэ. Он занимает 
площадь 14 км2, сложен на 70–80 % габ-
броидами, 10–15 % его приходится на 
сиениты. В настоящее время это един-
ственный массив базитов, имеющий 
раннемеловой возраст, связанный с позд-
немезозойским этапом рифтогенеза. В 
формировании массива выделяются три 
главные фазы – на раннем этапе кристал-
лизовались габброиды, затем сиениты, 
на завершающем – дайки базитов, вклю-
чая лампрофиры (спессартиты, вогезиты, 
керсантиты). В массиве установлено не-
сколько жил карбонатитов, они секутся 
многочисленными дайками аплитовых 
гранитов и гранитных пегматитов. 

Во всех перечисленных породах в 
различных количествах присутствуют 
амфиболы. В габброидах и дайках бази-
тов они относятся к породообразующим, 

их количество достигает 20–50 об. %. 
В остальных породах их содержится до 
1–2 %.

Предшествующими исследователя-
ми [1–5; 9] амфиболы были диагностиро-
ваны как обыкновенная роговая обманка. 
Позднее [6; 7], по результатам микрозон-
довых исследований, они были отнесены 
к паргаситу и гастингситу, также было 
отмечено повышенное содержание ти-
тана, приближающее амфиболы к керсу-
титам.

В полнокристаллических габброи-
дах и дайках базитов амфибол представ-
лен двумя генерациями. Первая из них 
слагает идиоморфные зерна, выделив-
шиеся после пироксена и апатита ранней 
генерации. Он является более ранним по 
отношению к биотиту и полевым шпа-
там. По составу это высокоглиноземис-
тая роговая обманка (до 13 мас.% Al2O3), 
обогащенная магнием (fmg 0,60–0,65) 
и титаном. Более высокое содержание
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3-валентного железа относительно алю-
миния в октаэдрической позиции позво-
ляет отнести этот амфибол к гастингситу. 
Содержание титана варьирует в основ-
ном от 2 до 4 мас. % TiO2, достигая зна-
чений, характерных для керсутита. В зер-
нах отчетливо фиксируется зональность, 
центральная часть их резко обогащена 
титаном, краевые зоны обеднены. Час-
то в центральных частях фиксируются 
выделения рутила, ильменита, титани-
та, зерна которых имеют четкую ориен-
тировку (рис. 1), подобную структурам 
распада твердого раствора. Особеннос-
тью гастингсита является повышенное 
содержание  в них щелочей (0,5–1,2 ф. е.) 
с высокой ролью калия (0,35–0,41 ф. е.).

Согласно минеральному геотермо-
метру [8], из монцогаббро и базитовых 
даек температуры образования гастинг-
сита составляют 900–950° при давлении 
3,5–4,5 кбар.

Вторая генерация амфибола отно-
сится к актинолитовой роговой обманке, 
имеющей состав, идентичный эдениту 
(рис. 2). Она является вторичной и обра-

зовалась в результате замещения клино-
пироксена и гастингсита (рис. 3). С ним 
ассоциируют новообразования хлорита, 
кальцита, титанита, иногда эпидота. Ми-
нерал характеризуется неоднородностью 
состава, обеднен титаном, щелочами и 
глиноземом. Роговая обманка из даек ба-
зитов в сравнении с габброидами замет-
но более железистая (см. рис. 2). 

Актинолитовая роговая обманка, об-
разовавшаяся по пироксену, встречена 
также в шонкинитах, габбро-сиенитах, 
сиенитовых пегматитах. Как и в случае 
с описанными выше, она характеризу-
ется низкими концентрациями титана, 
алюминия и щелочей. В шонкинитах 
содержание глинозема от 0,62 до 
5,88 мас. % Al2O3, отсутствует титан 
(единичные анализы до 0,59 мас. % TiO2) 
и фтор. Содержание натрия варьирует от 
1,37 до 3,05 мас. % Na2O и калия от 0,22 
до 0,72 мас. % K2O.

Иной состав имеет амфибол, при-
сутствующий в щелочно-полевошпато-
вом сиените. Этот сиенит в виде поло-
сы шириной до 1 км с юга окаймляет

Рис. 1. Выделение титанита (Ttn) и ильменита (Ilm) в гастингсите (Amf) из габброидов 
Ошурковского массива 

200 μm400 μm
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Ошурковский массив. Амфибол об-
разует рассеянную вкрапленность в поле-
вошпатовой матрице, слагает кристаллы в 
миароловых пустотах. Он нередко замеща-
ется биотитом. Минерал характеризуется 
низкими концентрациями щелочей, сум-
ма которых не превышает 2,5 мас. %, гли-
нозема (от 1,41 до 4,03 мас. % Al2O3), 
титана (до 0,45 мас. % TiO2) и фтора до 
0,7 мас. % F. По составу так же прибли-
жается к актинолитовой роговой обманке 
(рис. 4).

В карбонатитах амфибол встречен 
только в контактовых зонах и является 
продуктом реакционного взаимодействия 
с монцогаббро. Состав его соответствует 
актинолитовой роговой обманке, харак-
теризуется низкой титанистостью, гли-
ноземистостью и содержанием щелочей 
(табл.).        

Анализ изотопных составов кисло-
рода в амфиболах показал, что в гастинг-
ситах из монцогаббро, его позднемагма-
тических образований и габбро-сиенита 
варьирует в интервале 3,7–4,7 ‰ δ18O 
SMOW. В амфиболе из щелочно-полево-
шпатовых сиенитов величина δ18O равна 
3,6 ‰, а у амфибола, образовавшегося на 
контакте жил карбонатита, – 5,2 ‰. Все 

полученные значения близки к интерва-
лу характерному для пород, имеющих 
мантийный источник.

В гранитных пегматитах, слагающих 
многочисленные дайки, в контурах мас-
сива и за его пределами амфибол слагает 
вкрапленность зерен в пегматоидной и 
графической зонах. Состав его соответ-
ствует обыкновенной железистой рого-
вой обманке. Минерал характеризуется 
низкой титанистостью и повышенными 
содержаниями марганца (1,7–3,28 мас. % 
MnO).

Во вмещающих породах вблизи 
контакта с габброидами встречаются 
участки щелочных метасоматитов (фе-
нитов). Они сложены калиевым поле-
вым шпатом, альбитом, амфиболом, 
биотитом. Амфибол (см. табл.) относит-
ся к магнезиально-железистой роговой 
обманке, характеризуется пониженной 
глиноземистостью, низкими концентра-
циями титана, марганца, содержит около 
0,5 мас. % F.

Выделенные группы амфиболов от-
четливо дистанцируются друг от друга 
по содержанию главных компонентов, 
что отчетливо видно на рисунке 4.

Рис. 3. Образование актинолитовой роговой обманки (Amf-2) по гастингситу (Amf-1) из 
габброидов Ошурковского массива

200 μm
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