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отдельных частей разреза, и глубинностью основных границ в земной коре, а также разуплотнение земной коры в 
центральной части Латвии (Рухну-Лимбажское мегаядро) [18], могут указывать на существование источника ком-
пенсационных тектонических движений в земной коре и верхней мантии Балтийского региона. Однако, в регио-
нах, удаленных на сотни километров от центра ледниковой нагрузки, причина таких тектонических движений пока 
еще остается дискуссионным вопросом [17, 19].  
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Волошская площадь Архангельской алмазоносной провинции с позиции региональных критериев прогно-
зирования отвечает практически всем признакам нового алмазоносного района. Площадь расположена в западной 
части Шенкурского кратона (возраст кристаллического основания 2,7-3,5 млрд. лет) в зоне расчленения его мощ-
ной зоной глубинных разломов субширотного простирания. В геофизических полях Волошская площадь проявля-
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ется специфическим сочетанием значений гравитационного и магнитного полей. В аллювиальных отложениях из-
вестны единичные находки минералов-спутников алмаза (преимущественно пиропов и хромдиопсидов), находка 
алмаза известна примерно в 60 км от восточной границы площади. Восточнее, в пределах Устьянской морфострук-
туры, количество пиропов, установленных в аллювиальных отложениях, составляет сотни тысяч. Предлагаемая ра-
бота выполнена по материалам шлихового опробования, проведенного в Архангельской области на территории 
Волошской площади. Целью работы явилось изучение кристаллохимических особенностей гранатов методом ад-
сорбционной оптической спектроскопии. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГРАНАТОВ 

Размер зерен гранатов в основном составляет – 2+1 мм, единичные зерна имеют размер – 4+3 мм. Исследуе-
мые зерна гранатов, при визуальном описании, представлены различными цветовыми оттенками: желто-оранжевые, 
бледно-розовые, розовые, красные, лиловые (фиолетовые) в тонах различной интенсивности (от светлой до темной). 
Желто-оранжевые гранаты относятся к первой группе, бледно-
розовые и розовые – ко второй группе, красные – к третьей груп-
пе, лиловые (фиолетовые) – к пятой группе [3, 4]. Визуальное 
разделение гранатов по различным группам цветности позволяет 
предварительно разделить гранаты эклогитового и метаморфиче-
ского генезиса (1 и 2 группы) и гранаты ультраосновного генези-
са (3 и 5 группы). По степени сохранности исследуемые зерна 
гранатов представлены расколотыми зернами и обломками, с 
частично сохранившейся первичной поверхностью и осколками 
зерен, целиком оформленными только сколовыми поверхностя-
ми. Данные гранаты относятся ко второй и третьей группе соот-
ветственно. При визуальных и микроскопических наблюдениях 
гранаты по форме зерен представлены округло-овальной и об-
ломками неправильной угловатой и изометричной формы, кото-
рые объединены во вторую и третью группу гранатов соответст-
венно. Для зерен розовых и желто-оранжевых гранатов округло-
овальной формы характерна блестящая гладкая поверхность. 
Гранаты с такой поверхностью объединяются в первую группу. 
Такой тип поверхности позволяет говорить о ксеногенном и, ве-
роятно, метаморфогенном генезисе. Зерна гранатов с ямчато-бу-
горчатой поверхностью, которая сформирована совокупностью 
слегка вытянутых округлых или чечевицеобразных впадин, объединены в третью группу. Такой тип поверхности ти-
пичен для кимберлитовых гранатов пурпурно-красного и лилового цветов и обусловлен образованием серповидных 
и округлых выколков в процессе их гидротермального коррозионного растрескивания. 

Минералы группы гранатов относятся к островным силикатам с общей кристаллохимической формулой 
R3

2+ R2
3+ [SiO4]3, где R2+ = Mg, Fe, Mn, Ca, R3+ = Al, Fe, Cr, Mn, Ti. Структура гранатов составлена тетраэдрами 

[SiO4] и октаэдрами R3+О6, связанными между собой вершинами в каркас. Двухвалентные катионы R2+ располага-
ются в полостях каркаса и окружены восемью ионами кислорода, занимающими вершины координационного по-
лиэдра, имеющего форму сильно искаженного куба [2, 6]. 

ОПТИКО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНАТОВ 

Оптико-спектроскопические исследования проводились в лаборатории оптической спектроскопии Ка-
занского государственного университета. Записывались оптические спектры поглощения в диапазоне длин 
волн от 400 до 800 нм при комнатной температуре с шагом 2 нм на специализированной оптико-спектроско-
пической установке на базе микроскопа МИН – 8, монохроматора МДР-2 и управляющего компьютера.  

Анализ имеющихся литературных данных [1, 5, 6], посвященных кристаллохимическим особенностям 
гранатов показал, что природа окраски гранатов обусловлена присутствием в их структуре хромофорных ио-
нов Fe2+, Fe3+, Mn2+ и Cr3+. 

Оптические спектры поглощения лиловых (фиолетовых) гранатов (рис. 2а) характеризуются широкой 
полосой поглощения в инфракрасной области, связанной с присутствием Fe2+

VIII, изоморфно замещающего 
Mg2+ в восьмивершинниках структуры граната. В спектрах отмечается широкая полоса поглощения в ультра-
фиолетовой области, обусловленная присутствием Fe3+

VI, изоморфно замещающего Al3+ в октаэдрических по-
зициях структуры граната. Кроме того, имеются полосы поглощения, обусловленные присутствием Fe3+

VI в 
октаэдрических позициях (476 нм), Fe2+

VIII в восьмивершинниках структуры граната (490, 512 нм) и Cr3+
VI в 

октаэдрической позиции (426, 558 нм) [4, 5].  

 
Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры 

граната, R3
2+ R2

3+ [SiO4]3 
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Оптические спектры поглощения жел-
товато-красных гранатов (рис. 2.б) характе-
ризуются аналогичными, как и у лиловых 
(фиолетовых) гранатов широкой полосой по-
глощения в инфракрасной области, связан-
ной с присутствием Fe2+

VIII, изоморфно заме-
щающего Mg2+ в восьмивершинниках струк-
туры граната, а также широкой полосой по-
глощения в ультрафиолетовой области, свя-
занной с присутствием Fe3+

VI, изоморфно за-
мещающего Al3+ в октаэдрических позициях 
структуры граната. Кроме того, имеются по-
лосы поглощения, обусловленные присутст-
вием Mn2+

VIII в восьмивершинниках структу-
ры граната (488 нм) и Fe2+

VIII в восьмивер-
шинниках структуры граната (556 нм) [4, 5].  

Спектры розовых гранатов (рис. 2в) ха-
рактеризуются широкой полосой поглощения в 
инфракрасной области, связанной с присутст-
вием Fe2+

VIII изоморфно замещающего Mg2+ в 
восьмивершинниках структуры граната, а так-
же широкой полосой поглощения в ультрафио-
летовой области, связанной с присутствием 
Fe3+

VI изоморфно замещающего Al3+ в октаэд-
рических позициях структуры граната. 

Результаты оптико-спектроскопического исследования гранатов Волошской площади Архангельской 
алмазоносной провинции позволяют разделить оптические спектры поглощения на три группы. Первая груп-
па – лиловых (фиолетовых) и красных гранатов, природа окраски которых обусловлена вхождением в струк-
туру хромофорных ионов Fe2+, Fe3+ и Cr3+; вторая группа – желтовато-красных и желтых гранатов, природа 
окраски которых обусловлена вхождением в структуру хромофорных ионов Fe2+, Fe3+ и Mn2+; третья группа – 
розовых гранатов, окраска которых обусловлена вхождением в структуру хромофорных ионов Fe2+ и Fe3+. На-
личие тех или иных хромофорных ионов позволяет сделать вывод о том, что первая группа гранатов относит-
ся к гранатам ультраосновного (предположительно, кимберлитового) генезиса, а вторая и третья группы – к 
гранатам эклогитового (ультраметаморфического) генезиса. 
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ШАЛКАРСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 26 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 

Огаджанов В.А., Чепкунас Л.С., Габсатарова И.П. 
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Землетрясение 26 апреля 2008 г. в 13h 14m произошло вблизи оз. Шалкар Западно-Казахстанской области 
Республики Казахстан, в нескольких километрах от населенных пунктов Шалкар и Рыбцех, примерно в 100-150 км 
от границ Самарской, Саратовской и Оренбургской областей Российской Федерации. Наиболее крупный населен-
ный пункт республики Казахстан – г. Уральск находится примерно в 70 км к северу. 

 
Рис. 2. Оптические спектры поглощения гранатов 




