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У теригенних вiдкладах Криму найчастiше зустрiчаються гранат-гросуляр-пiроп-аль-

мандинового та пiроп-альмандинового складiв. Уперше для даної територiї встановле-

но гранати пiроп-гросуляр-спесартинового, альмандин-спесартинового та пiроп-спесар-

тин-альмандинового складiв. Гранати надходили в осадки внаслiдок руйнування гальок

гранатовмiсних порiд, що мiстяться в юрських конгломератах.

Сведения о химическом составе гранатов, обнаруженных в породах Крыма, довольно немно-
гочисленны. В гальках гранатосодержащих пород из юрских конгломератов Горного Крыма
этот минерал присутствует в гранат-мусковитовом сланце, аплитоидном граните и биотито-
вом порфирите [1]. Состав гранатов из галек остался неизученным, имеются только данные,
что в гранитах он окрашен в розовато-сиреневый цвет, а в биотитовом порфирите гранат
медового и оранжево-желтого цветов. Медово-желтый гранат, находящийся в составе галек
биотитовых дацитов, дацитов, андезито-дацитов и липарито-дацитов из верхнеюрских кон-
гломератов г. Демерджи был изучен химическим путем [2], по составу он является гроссу-
ляр-пироп-альмандиновой разновидностью. В контактовой зоне нижнеюрских известняков
с интрузивными породами в 1904–1905 гг. А.Е. Ферсманом установлены зеленовато-желтые
кристаллы гроссуляра [3]. На контакте интрузивного массива г. Аюдаг [4] с сидеритовыми
и кальцит-сидеритовыми конкрециями, содержащимися среди флишевых пород тавриче-
ской свиты, гроссуляр обнаружен в ассоциации с кордиеритом, фаялитом, андалузитом,
кальцитом и везувианом в виде желто-бурых кристаллов. В диабазах интрузии Сераус [5]
описан шорломит-андрадитовый гранат, содержащий более 5% по массе TiO2.

Необходимо отметить, что интрузивные породы и сопровождающие их приконтактовые
изменения незначительны по масштабам, составляют небольшой объем среди пород Горного
Крыма, поэтому основным поставщиком гранатов в аллювий горных рек являются гальки
метаморфических и магматических пород, входящих в состав юрских конгломератов.

Ниже приведены оригинальные микрозондовые анализы гранатов из терригенных отло-
жений Крыма, сгруппированные с учетом окраски зерен. Результаты пересчета анализов
на миналы свидетельствуют, что гранаты, относящиеся по составу к одной и той же разно-
видности окрашены в разные цвета.

Изучение состава зерен гранатов проводилось на приборе JXA-5 в Институте геохимии,
минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. Интенсивности Kα-ли-
ний характеристического рентгеновского спектра измерялись при напряжении 15–25 кВ,
силе тока через образец 6 ·10

−8 А, диаметре электронного зонда 2 мкм. В качестве стандар-
та на Si, Al, Mg, Ca использовались SiO2, Аl2О3, МgО, СаF2 соответственно, на Тi, Мn, Сr,
Fe — чистые металлы этих элементов. Внесение поправок в результаты измерения и расче-
та концентрации элементов выполнялось по специальной программе, в основу которой был
положен метод расчета поправок Данкамба и Рида [6]. При расчетах были использованы
величины коэффициентов поглощения по Хейнриху с дополнениями Рида.
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Гранаты, окрашенные в желтый цвет (табл. 1, пробы 1, 6, 8 и 10), установлены в квар-
цевых песчаниках планорбеллового горизонта нижнего майкопа. По содержанию основных
миналов они являются гроссуляр-пироп-альмандинами. Содержание в них миналов грос-
суляра и альмандина находятся в обратной зависимости. Минимальное и максимальное
содержания этих миналов установлены в пробах 1 и 8. По сравнению с гранатами дру-
гой окраски, для этой разновидности характерно более высокое содержание титанового
андрадита. Эта разновидность гранатов характеризуется высокой железистостью — от 73,2
до 77,4%, довольно близкой магнезиальностью — от 17,5 до 23,3%, но сильно варьирующей
кальциевостью — от 5,6 до 26,7%.

В аллювии рек Горного Крыма — р. Большой Салгир и его левые притоки, реки Ин-
дол и Западный Булганак, а также в прибрежно-морских отложениях Судакской бухты
и Каркинитского залива впервые для Крыма установлено доказательное присутствие спес-
сартинсодержащих гранатов (см. табл. 1, пробы 22/2 — 50). Пироп-гроссуляр-спессарти-
новый гранат установлен в прибрежно-морских отложениях Каркинитского залива (про-
ба 30), терригенный материал — поставляла ранее впадающая в него р. Салгир. Грана-
ты альмандин-спессартинового состава обнаружены также в аллювии р. Большой Салгир
с его левыми притоками. Гранаты с высоким содержанием в своем составе спессартинового
минала представлены обломками зерен величиной до 0,5 мм, окрашенных преимуществен-
но в красный и реже в розовый цвета, или идеальными коричневого цвета кристаллами
пентагондодекаэдра размером до 120 мкм. Среди гранатов, обогащенных спессартиновым
компонентом, выделяются следующие разновидности: 1) пироп-гроссуляр-спессартиновая
(проба 30); 2) спессартин-альмандиновая (пробы 22/2, 40/2 и 50); 3) пироп-спессартин-аль-
мандиновая (пробы 27/2, 31, 40/1, 42/2, 46/2); 4) гроссуляр-пироп-спессартин-альмандино-
вая (пробы 42/1 и 46/1).

В спессартин-альмандиновых гранатах содержание альмандинового минала колеблется
от 40 до 55,4%, спессартинового — от 41 до 50,7%. В незначительных количествах в них
присутствуют пироповая — 0,2 — 3,4%, гроссуляровая — от 0,1 до 3,2% и андрадитовая
составляющие — от не обнаруженных до 2,6%. Для этой разновидности гранатов хара-
ктерна высокая железистость — 92,5 — 98,5%, низкая магнезиальность — от 0,2 до 3,4%,
кальциевость — от 0,4 до 5,9%, хром в них отсутствует.

В пироп-спессартин-альмандиновых гранатах содержание пиропового минала колебле-
тся от 5,1 до 27,3%, спессартинового — от 15,4 до 40,3%, альмандинового — от 47,1 до 64,7%.
В этих гранатах содержится варьирующее количество гроссуляра — от 1,7 до 3,4%, андради-
та — от 0,2 до 5,9%, уваровит чаще отсутствует или содержание его составляет 0,1%. В этих
гранатах железистость колеблется от 65,2 до 91,5%, магнезиальность — от 3,4 до 27,3%,
кальциевость — от 1,8 до 10,1%, хромистость чаще всего отсутствует, но иногда состав-
ляет 0,2%.

В гроссуляр-пироп-спессартин-андрадитовых гранатах количество альмандинового ми-
нала колеблется от 46,6 до 51,6%, спессартинового — от 36,2 до 37,2%, пиропового — от 5,7
до 7,4%, гроссулярового — от 4,7 до 5,9%. В качестве второстепенного минала заметную
роль играет титановый андрадит — 0,5 — 3,1%.

Среди проанализированных гранатов, окрашенных в розовый цвет (пробы 1/2 — 61),
выделяются две разновидности: 1) пироп-альмандиновые (пробы 1/2, 2, 12, 19, 22, 23/1,
27/1, 47, 54/1); 2) гроссуляр-пироп-альмандиновые (пробы 38 и 61).

Пироп-альмандиновые гранаты установлены в пробах песчаников планорбеллового го-
ризонта на Самарлинской и Дубровской площадях, в кварцевых песках куяльницкого воз-
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раста на Керченском полуострове и в Заморском стекольном карьере, в аллювии левых
притоков р. Большой Салгир, рек Индола и Черной, безымянного притока р. Малый Сал-
гир. Содержание в этой разновидности гранатов пиропа варьирует от 11 до 31,9%, а аль-
мандина — от 65,4 до 81,3%. Суммарное содержание этих миналов в проанализированных
гранатах колеблется от 91,3 до 96%. Кроме этих миналов, в составе гранатов установлено
варьирующее содержание спессартина — от 1 до 4,2%, уваровита — от 0,1 до 0,3%, гроссу-
ляра — от 0,8 до 4,9%, андрадита — от 0,1 до 1,2%, титанового андрадита — от 0,1 до 0,5 %.

Гроссуляр-пироп-альмандиновые гранаты установлены в аллювии р. Западный Бул-
ганак и в песчаниках нижнего майкопа Ортаэлинской площади. Содержание гроссуляра
в этих гранатах составляет 11,8 и 16,2%, пиропа — 31,2 и 11,9% и альмандина — 53,8 и 65,5%
соответственно. В небольших количествах в них содержится спессартин — 1,8 и 3,8% и ти-
тановый андрадит — 1,4 и 2,6%.

Розовые гранаты характеризуются значительной железистостью — от 62,7 до 87,4%,
варьирующей магнезиальностью — от 11 до 31,9%, низкой хромистостью — до 0,3%, отсут-
ствующей в значительной части зерен, и сильно колеблющейся кальциевостью — от 2,1
до 18,9%.

Полуколичественным спектральным анализом в монофракциях розового граната участ-
ков Француженка и Западно-Крымского установлены следующие микроэлементы, % по
массе: Cu — 2 ·10

−3 и 2 ·10
−3, Pb — 10 ·10

−4 и 8 ·10
−4, Co — 20 ·10

−4 и 20 ·10
−4, Ni — 8 ·10

−4

и 12 · 10
−4, Zn — 12 · 10

−3 и 12 · 10
−3, Сr — 100 · 10

−4 и 120 · 10
−4, V — 40 · 10

−4 и 50 · 10
−4,

Ti — 5 · 10
−2 и 5 · 10

−2, Sn — 1,5 · 10−4 и 2,5 · 10−4, Mg — 20 · 10
−1 и 25 · 10

−1, Mn — 500 · 10
−3

и 500 ·10
−3, Zr — 50 ·10

−3 и 63 ·10
−3, Ga — 8 ·10

−4 и 10 ·10
−4, Y — 2,5 ·10−3 и 2,5 ·10−3, Ge —

5 ·10
−4 и 6,3 ·10−4 , Sc — 25 ·10

−4 и 20 ·10
−4, P — 4 ·10

−2 и 4 ·10
−2 и B — 0,4 ·10−3 и 0,63 ·10−3 .

В группе проанализированных гранатов, окрашенных в оранжевый цвет, на Владисла-
вовской площади в песчаниках нижнего планорбелла обнаружено одно зерно граната, ко-
торое по преобладанию пиропового минала следует отнести к гроссуляр-альмандин-пиропу
(проба 7). Содержание в нем пиропового минала составляет 45,6%, альмандинового — 12%
и гроссулярового — 7%. Кроме них в состав этого зерна входят миналы спессартина — 1,6%,
андрадита — 2%, титанового андрадита и уваровита — по 0,3%. Такие гроссуляр-альман-
дин-пироповые гранаты встречаются в коренных породах кимберлитовых трубок Западного
Приазовья, которые относятся к девонскому возрасту, и в составе более молодых терриген-
ных осадков, в которые, вследствие выветривания, попадал материал из кимберлитовых
трубок.

Гранаты оранжевого цвета ранее принимались за альмандины при поисковых работах,
проводимых в Якутии на алмазы, но в результате их детального изучения из кимберлитовой
трубки “Интернациональная”, в действительности оказались гроссуляр-пироп-альмандина-
ми и гроссуляр-альмандин-пиропами [7].

Другое зерно граната оранжевой окраски установлено в песчаниках планорбелла Фонта-
новской площади. По преобладающему содержанию в нем основных миналов (проба 60) его
следует отнести к пироп-гроссуляр-альмандину. Содержание в нем этих миналов соответст-
венно равно 12,1; 14 и 71,3%, что в сумме составляет 97,4%. В незначительных количествах
в этом гранате присутствует спессартин — 1,7% и титановый андрадит — 0,9%. Близкий по
составу оранжевый гранат пироп-гроссуляр-альмандинового состава (проба 54) установлен
в аллювии безымянного притока р. Малый Салгир в с. Дружном.

На участке Француженка обнаружены оранжевые гранаты пироп-альмандинового со-
става (пробы 45/1 — 2), в которых содержание пиропового минала составляет 27%,
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Таблица 1. Анализы гранатов из терригенных отложений Крыма

Компо-
ненты

Номер пробы

1 6 8 10 22/2 27/2 30 31 40/1 40/2 42/1 42/2 46/1 46/2 50 1/2 2 12 19 22

SiO2 38,01 38,48 37,48 38,99 36,32 38,51 36,59 36,54 36,39 36,87 36,94 36,96 36,56 35,82 35,30 37,67 37,90 38,57 38,38 38,42

TiO2 0,08 0,37 1,00 0,43 0,08 0,29 0,06 0,06 0,28 0,10 1,01 0,22 0,17 0,10 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,16

Al2O3 21,36 23,17 22,12 22,70 19,77 20,39 21,10 21,01 20,06 20,79 20,02 19,88 20,95 21,21 19,99 21,07 22,57 20,38 21,55 21,20

Cr2O3 0,02 0,05 0,06
Не
обн.

Не
обн.

0,02 0,05 0,08
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

0,04 0,03
Не
обн.

0,08 0,06
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

FeO 31,00 26,09 22,57 26,56 22,62 23,73 1,57 25,88 22,60 23,97 20,87 22,45 22,53 29,12 18,66 34,99 33,46 31,03 31,59 30,01

MnO 2,19 0,94 0,35 1,25 20,92 7,05 34,48 13,38 17,51 17,64 16,20 17,09 15,86 12,56 22,42 1,20 1,81 0,46 0,68 1,62

MgO 5,08 5,36 6,30 4,34 0,06 7,12 2,34 2,60 1,26 0,53 1,83 3,08 1,43 1,52 0,85 3,52 2,71 8,10 5,37 8,04

CaO 1,95 5,42 10,03 5,08 0,13 3,68 4,19 1,25 1,67 0,50 3,04 0,63 2,21 0,55 2,06 0,73 1,19 0,84 1,74 1,56

С у м м а 99,69 99,88 99,91 99,35 99,90 100,79 100,38 100,80 99,77 100,40 99,91 100,31 99,75 100,91 99,32 99,30 99,73 99,39 99,32 99,01

py 20,2 20,6 23,3 17,5 0,2 27,3 9,1 10,2 5,1 2,2 7,4 12,3 5,7 5,9 3,4 14,4 11,0 31,9 21,60 24,30

al 69,3 62,0 49,2 64,9 50,3 47,2 3,3 56,6 49,8 55,4 46,6 47,1 51,6 64,7 40,0 80,7 81,3 63,7 71,9 67,5

sc 4,9 2,1 0,7 2,9 49,1 15,4 76,0 29,7 40,3 41,0 37,2 38,8 36,2 27,8 50,7 2,8 4,2 1,0 1,6 3,7

uv 0,1 0,8 0,2
Не
обн.

Не
обн.

0,1 0,2 0,2
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

0,1 0,1
Не
обн.

0,3 0,2
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

gr 5,3 14,0 23,8 13,4 0,1 3,4 11,1 3,0 1,7 1,1 4,7
То
же

5,9 1,2 3,2 1,7 3,2 2,3 4,9 3,8

an
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

5,9 0,2 0,1 2,3
Не
обн.

1,1 1,1
Не
обн.

Не
обн.

2,6
Не
обн.

Не
обн.

1,1
Не
обн.

0,2

tian 0,2 1,1 2,8 1,3 0,3 0,8 0,2 0,2 0,9 0,3 3,1 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1
Не
обн.

То
же

0,5

С у м м а 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Таблица 1. Продолжение

Компо-
ненты

Номер пробы

23/1 27/1 34 38 47 54/1 61 7 20 22/2 23/2 30/2 33 36 37 45/1 45/2 51 54 60

SiO2 37,03 38,18 36,30 38,48 37,02 37,72 37,39 38,56 37,48 39,22 38,16 37,81 37,27 37,14 37,31 37,84 37,68 38,11 37,82 36,92

TiO2 0,04
Не
обн.

Не
обн.

0,49 0,13
Не
обн.

0,88 0,33 0,25 0,46 0,58 0 0,35 0,28 0,31 0,14 0,16 0,42 0,71 0,29

Al2O3 21,21 21,57 20,94 22,39 20,84 21,29 21,53 21,83 21,37 21,62 21,37 21,10 20,60 20,88 21,28 21,34 20,63 21,54 21,56 21,73

Cr2O3

Не
обн.

0,02
Не
обн.

Не
обн.

0,01 0,07 0,01 0,10
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

0,02
Не
обн.

Не
обн.

FeO 34,26 30,96 37,39 25,08 32,02 30,52 29,05 21,35 26,75 22,69 26,10 31,26 32,48 32,98 30,57 31,65 29,91 27,14 23,62 31,92

MnO 0,71 0,96 2,05 0,85 3,25 1,14 1,70 0,77 1,34 0,61 0,69 0,89 1,68 3,30 0,68 1,64 2,01 0,99 0,18 0,78

MgO 5,40 7,98 2,21 8,37 6,06 6,07 3,06 12,61 5,72 7,59 6,19 6,32 3,70 2,41 3,78 7,10 7,13 5,18 5,98 3,12

CaO 0,84 0,77 0,98 4,93 1,05 2,16 6,75 4,19 6,69 6,88 6,76 3,08 4,66 2,98 5,27 1,11 3,21 6,44 9,36 5,36

С у м м а 99,49 100,44 99,87 100,59 100,38 99,03 100,37 99,74 99,60 99,07 99,85 100,46 100,74 99,97 99,20 100,82 100,73 99,84 99,23 100,12

py 21,1 30,4 30,4 31,2 23,2 23,9 11,9 45,6 21,8 29,6 23,8 24,2 14,4 9,7 14,9 27,0 26,9 20,1 22,8 12,1

al 75,0 65,4 65,4 53,8 65,6 67,4 65,5 42,0 56,9 49,6 56,1 65,4 68,9 74,2 67,4 66,4 60,1 58,8 50,1 71,3

sc 1,6 2,1 2,1 1,8 7,1 2,6 3,8 1,6 2,9 1,4 1,5 1,9 3,7 7,4 1,5 3,5 4,3 2,2 0,4 1,7

uv
Не
обн.

0,1 0,1
Не
обн.

Не
обн.

0,2
Не
обн.

0,3
Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

Не
обн.

0,1
Не
обн.

Не
обн.

gr 2,1 0,8 0,8 11,8 2,5 5,7 16,2 7,7 17,1 18,0 16,8 5,8 9,3 7,9 15,2 1,0 3,4 17,5 24,7 14,0

an 0,1 1,2 1,2
Не
обн.

1,2 0,2
Не
обн.

2,0 0,5
Не
обн.

0,2 2,7 2,7
Не
обн.

1,2 1,6 4,9 0,9
Не
обн.

Не
обн.

tian 0,1
Не
обн.

Не
обн.

1,4 0,4
Не
обн.

2,6 0,9 0,7 1,4 1,7
Не
обн.

1,0 0,8 0,9 0,4 0,5 1,2 2,0 0,9

С у м м а 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

П р и м е ч а н и я . Из-за незначительных содержаний хрома кноррингитовый минал в составе гранатов отсутствует; содержание Fe2О3 в гранатах
отсутствует, за исключением пробы 54/1 — 0,06% (масс.); пробы 1, 6, 8 и 10 — соответственно Самарлинская, Горностаевская, Поворотная и Слюса-
ревская площади, кварцевые песчаники нижнего майкопа Керченского полуострова; пробы 22 и 31 — левые притоки р. Большой Салгир, аллювий;
проба 27/2 — Индольский участок, аллювий; проба 30 — Сивашский участок, прибрежно-морские отложения; пробы 40/1 и 40/2 — р. Западный
Булганак, аллювий; пробы 42/1, 42/2, 46/1 и 46/2 — участок мыс Француженка, прибрежно-морские отложения; проба 50 — р. Большой Салгир,
аллювий; пробы 1/2 и 2 — соответственно Самарлинская и Дубровская площади, кварцевые песчаники нижнего майкопа; проба 12 — Керченский
участок, кварцевые пески Куяльника; проба 19 — Заморский карьер; пробы 22 и 23 — левые притоки р. Большой Салгир, аллювий; проба 27/1 —
Индольский участок, аллювий; проба 34 — р. Черная, аллювий; проба 38 — р. Западный Булганак, аллювий; проба 47 — участок мыс Француженка,
прибрежно-морские отложения; проба 54/1 — с. Дружное, аллювий; пробы 61 и 7 — соответственно Ортаэлинская и Владиславовская площади,
песчаники нижнего майкопа; проба 20 — участок Демерджи, аллювий; пробы 22 и 23 — левые притоки р. Большой Салгир, аллювий; проба 30 —
Сивашский участок, прибрежно-морские отложения; проба 33 — р. Черная, аллювий; проба 36 — р. Бурульча, аллювий; проба 37 — р. Западный
Булганак, аллювий; пробы 45/1 и 45/2 — участок мыс Француженка, прибрежно-морские отложения; проба 51 — Западно-Крымский участок,
прибрежно-морские отложения; проба 54 — с. Дружное, аллювий; проба 60 — Фонтановская площадь, песчаники нижнего майкопа.
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а альмандинового — колеблется от 60,1 до 66,4%. В незначительном количестве в них при-
сутствует минал — гроссуляра — 1,0 и 3,4%, андрадита — 1,6 и 4,9% и титанового ан-
драдита — 0,4 и 0,5%. В аллювии р. Бурульча обнаружен гранат состава спессартин-грос-
суляр-пироп-альмандин (проба 36), в котором содержание этих миналов соответственно
составляет, %: 7,4, 7,9, 9,7 и 74,2.

Среди окрашенных в оранжевый цвет гранатов наиболее распространенной является
разновидность — гроссуляр-пироп-альмандиновая (пробы 20, 22/2, 23/2, 30/2, 33, 36, 37
и 51). В ее составе установлены следующие колебания в содержании основных миналов:
гроссуляра — 5,8–17,5%, пиропа — 9,7–29,6%, альмандина — 49,6–68,9%. В их составе
установлен спессартин — от 1,4 до 3,7%, андрадит — от 0,2 до 2,7%, титановый андран-
дит — от 0,4 до 1,7%, уваровит за исключением одного анализа (проба 5 — 0,1%) отсут-
ствует.

В общем оранжевые гранаты характеризуются значительной железистостью — от 62,6
до 88,5%, сильно варьирующими магнезиальностью — от 12,1 до 45,6% и кальциевостью —
от 3,0 до 25,6%.

Полуколичественным спектральным анализом в монофракциях оранжевого граната,
отобранных в аллювии притоков р. Большой Салгир, рек Индола и Бурульчи, прибреж-
но-морских отложений Каламитского залива и участка Француженка, обнаружены следую-
щие микроэлементы, % по массе: Cu — 1,5 · 10

−3–2 · 10
−3, Pb — 8 · 10

−4–15 · 10
−4, Co —

15 · 10
−4–25 · 10

−4, Ni — 8 · 10
−4–12 · 10

−4, Zn — 10 · 10
−3–15 · 10

−3, Сr — 80 · 10
−4–100 · 10

−4,
V — 50 ·10

−4–63 ·10−4, Ti — 20 ·10
−2–25 ·10−2, Sn — 2 ·10

−4–2,2 ·10−4, Mg — 20 ·10
−2–25 ·10−2,

Mn — 400·10
−3–1000·10−3 , Zr — 15·10

−3–20·10−3 , Ga — 8·10
−4–12·10−4 , Y — 6,3·10−3–10·10−3,

Ge — 4 · 10
−4–5 · 10−4, Sc — 20 · 10

−4–25 · 10−4, Li — 1,2 · 10−3–2,5 · 10−3, P — 4 · 10
−2–5 · 10−2

и B — 0,5 · 10
−3–5 · 10

−3.
Результаты анализов свидетельствуют об идентичности их микроэлементного состава,

а следовательно, и о едином их геологическом источнике, в результате выветривания кото-
рого происходит высвобождение зерен гранатов и поступление их в водные потоки.

Изученные гранаты по своему основному составу представлены следующими разновид-
ностями: 1) гроссуляр-пироп-альмандинами (пробы 1, 6, 8, 10, 20, 22/2, 23/2, 30/2, 33, 36,
37, 38, 51 и 61), окрашенными в оранжевый, желтый и розовый цвета; 2) пироп-альманди-
нами (пробы 45/1 — 2, 1/2, 2, 19, 22/1, 23/1, 27/1, 47 и 54/1), окрашенными в оранжевый
и розовый цвета; 3) пироп-гроссуляр-спессартинами (проба 30) красного цвета; 4) альман-
дин-спессартинами (пробы 22/2, 40/2 и 50) красного цвета; 5) пироп-спессартин-альманди-
нами (пробы 31, 40/1, 42/1 — 2, 46/1 — 2, 27/2) розового и коричневого цветов; 6) гроссу-
ляр-альмандин-пиропом (проба 7) оранжевого цвета.

В пробах аллювия и прибрежно-морских отложений преобладают гранаты оранжевой
окраски, количество зерен гранатов розового цвета составляет 10–25% общего числа зе-
рен. Хорошо образованные кристаллы граната коричневого цвета, содержащие около 40%
спессартинового минала спессартина и богатые спессартином красные гранаты, обнаруже-
ны в знаковых количествах в аллювии рек Салгир, Бурульча, Черная, Западный Булганак
и на участке Француженка явно крымского происхождения, так как редко встречающиеся
такого состава гранаты в Западном Приазовье не могли попасть в аллювиальные отложения
крымских рек. Гранаты желтого, оранжевого и медово-желтого цветов также преимуще-
ственно крымского происхождения, так как они обнаружены во всех аллювиальных пробах,
отобранных по горным рекам Крыма с востока на запад и в прибрежно-морских отложе-
ниях его черноморских берегов.
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С учетом парагенетического анализа типов гранатов [8] пироп-альмандиновые и гроссу-
ляр-альмандиновые разновидности могли поступать в терригенные отложения Крыма в ре-
зультате разрушения следующих горных пород: эвлизитов, гранитов, дацитов, биотитовых
гнейсов, керамических пегматитов, амфиболитов, ставролит-дистеновых и мусковитовых
сланцев. Гранаты пироп-гроссуляр-спессартинового и альмандин-спессартинового составов
выявлены в результате разрушения пегматитов и богатой марганцем редкой породы — гон-
дитов.
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Garnets from the terrigenous deposits of the Crimea

Minerals of the garnet group, namely grossular-pyrope-almandine and pyrope-almandine, are com-

mon in the Crimea terrigenic deposits. Pyrope-grossular-spessartine, almandine-spessartine and

pyrope-spessartine-almandine are found for the first time. The main source of these garnet minerals

is the destruction of garnet-bearing pebbles from conglomerates.
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