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Мелилитовые бесполевошпатовые породы являются достаточно редки
ми природными образованиями. Обычно они встречаются в массивах 
ультраосновных — щелочных пород с карбонатитами или в ассоциирую- 
ющих с этими массивами вулканических породах щелочной оливин-базаль- 
товой формации.

До настоящего времени мелилитовые породы не выделялись среди 
разнообразных по петрографическому составу продуктов девонского маг
матизма зоны сочленения Донбасса с Украинским кристаллическим мас
сивом (*).

Описываемые мелилитовые породы были встречены в скв. № 153 (ин
тервал 98—104 м) среди базальтов, щелочных базальтов и лимбургитов 
западной части Покрово-Киреевской структуры. Небольшие размеры керна 
(около 8 см в длину), а также отсутствие контактов с другими породами 

Рис. 1. Бергалит с вкраплепниками нефелина (Не) и мелилита (Me). Основ
ная масса сложена мелилитом, биотитом, нефелином и карбонат-хлорит-аль- 

битовым мезостазисом. 8х

не позволяют решить вопрос о фациальном положении мелилитовых по
род: являются ли они потоком или дайкой, секущей вулканогенные обра
зования. Макроскопически породы имеют темно-серую, почти черную 
окраску и порфировую структуру (рис. 1). Вкрапленники в породах сло
жены мелилитом и нефелином, суммарное количество которых не превы
шает 15—20%. Мелилит образует призматические выделения 1,2X2,5 мм 
и полностью замещен агрегатом из карбонатов, хлорита и слюды. Иногда 
в мелилите отмечаются включения рудных минералов и апатита.
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Нефелин отмечается в виде идиоморфны 
(гексагональных или квадратных в сечении 
выделений размерами от 0,8 до 3,6 мм. Псе] 
доморфозы по нефелину выполнены карб( 
патами, цеолитами, альбитом и чешуйкам 
бесцветного слюдистого минерала.

Основная масса породы состоит из мелг 
лита (30—35%), нефелина (7 —15%), би< 
тита (10—12%), мезостазиса (10—15%^ 
рудных минералов и апатита. Кристаллы м( 
лилита и нефелина отличаются от вкраг 
ленников только меньшими размерами. Бис 
тит слагает идиоморфные (таблитчатые 
зерна размером 0,2 X 0,4 мм и имеет зс 
нальную окраску. Центральная часть мине 
рала желтая, а узкая наружная каемка of 
ладает сильно выраженным плеохроизмо; 
от светло-коричневого до бурого. Развиты 
между минералами основной массы мезоста 
зис состоит из карбонатов, хлорита и альби 
та. Этими же минералами выполнены ред 
кие миндалины.

По минеральному составу изученные по 
роды являются аналогом бергалитов, ело 
женных мелилитом, нефелином, гаюином 
биотитом и стекловатым базисом.

Несмотря на резко выраженные постмаг 
магические изменения, бергалиты Покрово 
Киреевской структуры достаточно близки п 
содержанию главных окислов к однотипны] 
породам Кайзерштуля и Маймеча-Котуй 
ской провинции (табл. 1). Пониженное содер 
жание в них натрия, вероятно, связано с вы 
носом его окисла в результате изменени! 
фельдшпатоидов.

В бергалитах отмечаются высокие содер 
жания ниобия, циркония и редкоземельны: 
элементов (табл. 2). Последние представле 
ны преимущественно цериевой rpynnoi 
(La — Nd), на долю которой приходите! 
около 91% суммы TR2O3. Для пород харак 
терны низкие значения ниобиево-танталово 
го и ториево-уранового отношений. По срав
нению с однотипными породами Маймеча- 
Котуйской провинции они обогащены нио 
бием, цирконием, редкими землями и обед
нены бериллием.

По минеральному (мелилит, биотит, не
фелин) и химическому составу: резкая не- 
досыщенность кремнеземом (33,7% SiO2 
Q — 36,3) при относительно высоком со
держании щелочей (Na2O + К2О = 6,42%, 
а/с = 5,9) — бергалиты отличаются от пород 
базальт-трахитовой серии. К переходному 
типу между бергалитами и щелочными ба
зальтами отчасти приближаются лимбурги
ты — породы, недосыщенные кремнеземом и 
с нормативным нефелином. Кроме того, бер- 
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галитам свойственны общие для вулканических пород этой провинции 
петрохимические и геохимические особенности: высокие содержания ти
тана и редких элементов. Совокупность этих признаков позволяет пред
полагать возможную генетическую связь между бергалитами и породами 
вулканогенной толщи.

Т а б л и ц а 2
Содержание редких элементов в бергалитах Покровэ-Кпреевской 

структуры (1) и Маймеча-Котуйской провинции (2) (Ю~4%)

* Среднее из 4 определений.

Nb Ta Nb Ta Zr TR u Th Th/U Sc be

1 140 32 4,3 810 430 1,9 5,0 2,6 7 3
2 65* 167 * 77 5* 41

Находка бергалитов дополняет представления о составе магматиче
ских образований Покрово-Кпреевской структуры и позволяет с большей 
достоверностью ожидать выявление новых типов мелилитовых пород в 
зоне сочленения Донбасса с Приазовским кристаллическим массивом.

Институт минералогии, геохимии 
п кристаллохимии редких элементов 
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