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ГАЛОГЕНЫ И УГЛЕРОД В ГИПЕРБАЗИТАХ 
ВЕДЕНСКОГО МАССИВА (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)

При картировочпом бурении в районе Веденского серпентинитового 
массива на Северном Кавказе (в бассейне р. Уруп) В. М. Карпушин и 
В. Ф. Качурин обратили внимание на интересное свойство керна гиперба- 
зитов: он имел запах хлороформа.

Веденский серпентинитовый массив приурочен к сочленению двух 
структурно-формационных зон: Бечасынской и зоны Передового хребта, 
■разделенных глубинным Лабино-Кубанским разломом. Этот массив распо
ложен в бассейне р. Большой Лабы, занимая площадь 8—10 км2. Вмещаю
щие породы: кристаллические сланцы (Pt— Pzi), филлиты и другие вул
каногенно-осадочные образования (Pzt-2). Прорваны гипербазиты ордо
викскими гнейсированными гранитами (абсолютный возраст 450 ± 25 млн 
лет), что является также верхней границей времени интрузии или протру
зии гипербазитов (!).

Гипербазиты Веденского массива претерпели интенсивную серпенти
низацию и представлены бастит-серпофитовыми, серпофит-хризотиловы- 
ми, хризотиловыми, хризотил-антигоритовыми и антигоритовыми серпен
тинитами, постоянно сопровождающимися апосерпентинптовыми метасома- 
титами (лиственитами, талькитами, актинолититами и др.), по 
вещественному составу близкими соответственно составу гипербазитов и 
метасоматитов соседних участков зоны Передового хребта, изученных 
В. В. Плошко (район Уруштен-Маркопиджского разлома и др. (7)). Сер
пентиниты имеют апоперидотитовый генезис и близки по химизму (низ
кие содержания АБОз и СаО). Главная особенность этих пород: повышен
ное содержание в них (относительно кларка) хлора (0,05—0,40%) и не
карбонатного углерода (0,12—1,10%). Содержание карбонатного углерода 
в этих породах 0—6,87%, достигая свыше 45% в лиственитах (табл. 1).

Из других галогенов, помимо хлора, в изученных породах присутству
ет валовый и подвижный (переходящий в солевую вытяжку) иод. Опре
деление этого элемента осуществлялось кинетическим методом (4, 5) в хи
мической лаборатории Института минералогии, геохимии и кристаллохи
мии редких элементов А. Д. Миллером. При этом отмечены: а) высокое 
для ультраосновных пород Веденского массива содержание валового иода, 
б) высокое по абсолютной величине и довольно высокое по отношению к 
общему содержанию количество подвижного иода.

Специфический запах изученных гипербазитов мог бы быть вызван 
свободным подом. Однако прямые опыты, как показано далее, указывают 
на отсутствие свободного иода в этих породах. Запах, вероятно, обуслов
лен органическим веществом (см. табл. 1), присутствие которого сильно 
сказывается на результатах анализа при предварительном обжиге проб при 
500°. Сами по себе иодиды не летучи при такой температуре, но находят
ся в дисперсно-кристаллическом состоянии на поверхности также дисперс
ного органического вещества и могут механически удаляться с его дымом 
или продуктами сгорания. Обычно при прокаливании проб интрузивных 
горных пород, не содержавших заметных количеств органических ве
ществ, потери иода не наблюдалось.
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Таблица 1
Содержание хлора, некарбонатного и карбонатного (СОг) углерода в серпентинитах 

и вмещающих их породах Веденского массива (вес. %)

Компонент №№ 1—7 № 8 Лё 0 № 10 № И № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 К

С1 0,13—0,40 0,06 0,06 0,10 0,05 0,24 0,10 Не обн. Не обн. Не обп. Не обн. 0,005с 0,12—0,22 0,25 0,19 0,51 0,47 1,10 Не обп. 0,20 » » 1,02 0,08 0,01со, 0—1,0 6,87 4,52 0,15 0,45 0,31 0,10 45,58 0,09 0,05 0,60 _
Глубина, м 335—465 268 265 на 

поверхности
169 318 275 310 200 227 —

М№ 1->7—серпентиниты (колебания содержаний указанных компонентов, определенных в семи 
образцах серпентинитов); 8, 9 — карбонатизированные серпентиниты, р. Пскент; КА) 10—13-
серпентиниты, р. Большая Лаба; № 14 — лиственит; №№ 15, 16—филлиты, № 17 — метаморфизо
ванный песчаник, р. Пскент (аналитики Д. Н. Князева, А. М. Рудова; i К — кларки С1 и С для 
ультраосповных пород (2)).

Примечание. Изучены образцы с поверхности и керн из скважин, пробуренных Ессен
тукской экспедицией (р. Пскент) и Кавминводовской партией Северо-Кавказского геологического 
управления (р. Б. Лаба). Пользуясь случаем, авторы приносят глубокую благодарность геологу 
Краснодарской экспедиции СКГУ В. П. Грицкевичу за любезно предоставленный материал из 
скважины, пробуренной Кавминводовской партией СКГУ.

Таблица 2
Содержание иода в гипербазитах Веденского массива и в липаритах р. Баксан 

Бечасынской зоны Кавказа (в пг/г)

№№ 1—6 № 13 №№ 18—20 Л о 21 № 14 № 15 № 16 № 17 № 22 К

Без предварительного прогрева проб (стандартное определение)

1-е определе- 1,88—3,64 0,60 1,48—2,56 2,96 1,24 1,72 2,08 0,64 0,52 0,01
ние

2-е определе- 2,44—3,96 — — 3,20 — — — — —
ние —

2 предварительным прогревом в течение 30 м и н.
190—200° (од
новремен. со 
2-м станд. оп-

1,20—3,80 — — 1,32 — — — — —

редел.)
190—200° 2,12—2,60 3,36

500° 0,72—1,12 0,10 0,20—0,72 0,48 — — — — — —
№№ 1—6, 13, 17 — то же, что и в табл. 1; ЯЛ 18—21 — серпентиниты, р. Пскент (соответственно 

с глубины 347 , 485 м); № 22 — липарит, р. Баксан; К — кларк иода для ультраосновных пород (2).

Как показано в табл. 2, выдержка проб при температуре 190—200° 
(т. е. несколько выше температуры возгонки элементарного иода) замет
ных потерь иода не дала, что является прямым доказательством отсутст
вия свободного иода. Из данных таблицы видно, что при анализе проб с 
предварительным обогревом при 190—200°, произведенным параллельно 
со вторым стандартным определением, в двух пробах из пяти (№ № 5 и 
21) имеет место снижение содержания иода. Но это не является доказа
тельством присутствия свободного иода в отмеченных пробах, а скорее 
свидетельствует о неравномерном распределении иодида и органического 
вещества. При этом в отмеченных двух пробах слабое окисление органиче
ского вещества при 190—200° является причиной газообразования и выно
са иодида, либо испаряющееся органическое вещество просто увлекает и 
уносит коллоидно-дисперсные частицы иодида. При повторном определе
нии с предварительным прокаливанием при той же температуре заметное 
отклонение дала уже проба № 3 (см. табл. 2), а в ранее упомянутых 
двух пробах содержание иода находится в пределах допустимой погреш
ности по сравнению со стандартными определениями. Таким образом, 
предположение о влиянии неравномерно распределенного органического 
вещества в изученных гипербазитах подтверждается.

Предварительное прокаливание проб при более высокой температуре 
(500°) дает заметные потери иода (50—90% общего содержания). По-ви
димому, иодид полностью или частично связан (сорбирован на поверхно
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сти) с частицами органического вещества и уносится при сгорании послед
них в виде иодида или при сопряженном окислении в виде свободного 

Т а б л и ц а 3
Содержание подвижного иода 

в гипербазитах р. Пскенг (в рг/г)

каждое, определе-

№№
Пробы

Анализ проб 
без предвари

тельной 
обработки

Пробы предвари
тельно промыты 
бензолом по 10 

мл на 2 г. *

4 0,524-0,40 0,324-0,28
3 2,084-2,32 1,44—1,36

. 1 0,6440,48 0,404-0,40

* Навеска’пробы на 
ние не менее 2 г.

иода.
В табл. 3 приведены результаты определения в трех пробах подвижно

го иода, т. е. неорганических соединений иода (или элементарного иода), 
извлекаемых водно-солевым раствором. Кинетическое определение иода 
при этом производилось с помощью той же индикаторной реакции между 
Се (IV) и As (Ш), что и для валового иода (4). Параллельно были выпол

нены определения из тех же проб, но 
предварительно обработанных бензо
лом, затем высушенных при комнатной 
температуре.

Как видно из табл. 3, содержание 
подвижного иода в изученных гиперба
зитах значительное. Следует указать, 
что обычно в пробах, не содержащих 
органического вещества, уменьшения 
подвижного иода после промьтвки бен
золом не наблюдалось, а в данном слу
чае такое уменьшение отмечается. Это 
подтверждает предположение о совме
стном (близком) нахождении органиче-

иодида. По-видимому, при растворении в бензоле орга-ского вещества и 
нических веществ увлекаются и коллоидно-дисперсные частицы иодида.

Для определения органики в присутствии иодида подкисленные соля
ной кислотой тонко измельченные пробы дважды подвергались экстрак
ции бензолом. После отстаивания бензол отделялся от твердой и водной 
фаз, а затем его помещали в сухой взвешенный стакан и давали улетучи
ваться при комнатной температуре. Разумеется, летучие органические ве
щества улетали с бензолом и в расчет не попадали, но оставался сухой ос
таток с резким запахом, напоминающим запах нафтеновых кислот. В объ
единенной пробе гипербазитов р. Пскент содержание извлеченного неле
тучего органического вещества составляло 0,014%.

Приближенно была установлена кислотная функция органического 
вещества и молекулярный вес этой предполагаемой одноосновной кисло
ты. Он находится в пределах 114—136, т. е. близко к низшим членам цик- 
лопептанового ряда нафтеновых кислот — циклопентилкарбоповоп и цик
лопентилуксусной кислотам пли к низшим членам циклогексанового ряда.

Обнаружение галогенов и углерода в гипербазитах Веденского масси
ва представляет большой научный и прикладной интерес. Содержание об
щего и подвижного иода в этих породах аномально высокое, что указывает 
па близость гидротермального оруденения либо другого природного обра
зования, связанного с повышенными концентрациями иода.

Следует отметить, что иод был обнаружен (примерно в таких же коли
чествах) также и в породах, вмещающих гипербазиты р. Пскент, и в апо- 
серпентинитовых лиственитах. При этом в филлитах под содержится в 
большем количестве, чем в метаморфизованных песчаниках (см. табл. 2, 
Дг№ 15—17), в лиственитах же иода меньше по сравнению с гипербази- 
тами (№ 14). В этом отношении они приближаются к гпбербазитам, испы
тавшим наложенную (аллометаморфическую) серпентинизацию (№ № 13; 
19), что подтверждает точку зрения о потере газовой фазы в процессе вто
ричного гидротермального изменения горных пород (6).

В связи с тем, что ультраосновные породы нередко содержат углево
дороды, а в отдельных случаях (Куба, Мексика, Центральная Франция, 
Турция и др.) они служат вместилищем промышленных месторождений 
нефти, асфальта, горючих газов, исследования кавказских гипербази
тов в этом направлении (детально и комплексными методами) следует 
продолжить.
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Приуроченность Веденского массива гипербазитов к длительноживу- 
щему Лабипо-Кубапскому разлому представляет особый интерес. Отме
тим, что еще в 1960 г. Г. Д. Афанасьевым было обращено внимание на не
обычный, специфический запах липаритов р. Баксан, расположенных в 
зоне глубинного Лабино-Кубапского разлома. Определения, проведенные 
М. Тихомировой, показали, что эти липариты содержат в ( вес. %): С1 0,38, 
Вт 0,015, J 0,00034, В следы и SO3 4,57.

Это обстоятельство свидетельствует о возможной миграции отмечен
ных компонентов по тектонически ослабленным зонам. В связи с этим 
участки, примыкающие к глубиппому Лабино-Кубанскому разлому, долж
ны быть всесторонне исследованы. Особого внимания, в целях возможного 
обнаружения здесь колчеданного или нефтегазового образования, заслу
живают районы выходов Веденского серпентинитового массива 
(р.р. Покоит, Псекенча, Беден, Мощевая и др.).

Институт геологии рудных месторождений, Поступило
петрографии, минералогии и геохимии 5 VII 1971

Академии паук СССР
Институт минералогии, геохимии 

и кристаллохимии редких элементов
Москва
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