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Вопрос о генезисе пеликаннтовых пород Украины — этих ориги
нальных метаморфических видоизменений кристаллических пород, до 
последнего времени окончательно не разрешен, хотя пути к его разреше
нию намечаются довольно ясно. Разрешение этого вопроса очень затрудня
лось почти полным отсутствием данных геологического исследования для 
районов распространения пеликанитовых пород.

По существующей литературе, наиболее широкое распространение 
пеликанитовых пород на Украине считалось в б. Киевской губернии, 
отчасти в б. Екатеринославской и Херсонской, и совсем незначительное 
распространение — в б. Подольской и Волынской губерниях.

Вполне естественно, что при попытках разрешения генезиса пели- 
кавитовых пород, все внимание обращалось на б. Киевскую губернию, и 
несмотря на это, этот вопрос оставался проблемой. Между тем в послед
ние годы совершенно неожиданно оказалось, что разрешение этого 
вопроса переносится главным образом на Волынь и что именно там 
лежит ключ к разгадке, хотя Волынь считалась бедной пеликанитовыми 
породами.

Причиной этому послужило: 1) открытие на Волыни в последние 
годы двух огромных районов распространения пеликанитовых пород, 
связанных между собой рядом выходов; 2) установление ряда фактов, 
имеющих непосредственную связь с генетическим процессом педикани- 
тизации, и 3) более или менее детальное изучение геологии и петрогра
фии районов распространения пеликанитов ва Волыни.

Общие геолого-петрографические работы на Волыни велись проф. 
С. В. Бельским, проф. Н. И. Безбородько, М. И. Ожеговой и др., а изуче
ние комплекса пеликанитовых пород и их взаимоотношений с остальными 
образованиями — автором настоящей статьи, работавшим над этим вопро
сом в течение ряда лет.

1



92 Б. А . ГАВРМ СЕВП Ч

Рассмотрение проблемы о генезисе пеликанитов Украины в ис 
рической перспективе, а также изложение новых данных, в первом пр 
ближении, и является задачей настоящей небольшой работы.

Первые авторы, занимавшиеся изучением пелпканитовых пород д 
1857 г. (1, 2, 3, 4, 5) 1 2 поражались структурой пеликанитовых пород, ко 
рая довольно ясно напоминала структуру изверженных пород и считал 
их за особого вида изверженные породы. Образование их объясни 
недостаточными протоками щелочей К и Na в первичной магме, благода* 
чему вместо полевых шпатов шло образование аморфного минерал 
типа водных алюмосиликатов— пеликанита. Расхождение было только а 
вопросу о возрасте пеликанитовых пород, причем одни (Феофилакто 
Эйхвальд и др.) связывали образование пеликанитов вместе с образов* 
нием серых гранитов, т. е. считали пеликаниты относительно древним 
породами, а другие (Andrzejowsky) связывали их образование с красный 
гранитами т. е. считали их более молодыми образованиями.

Первым, высказавшим мысль, правда в довольно краткой форме, что 
пеликанитовые породы представляют собой метаморфические видоизмег 
б и я  гранитов, является Ушаков (6). Им же был проделан первый анал 
пеликанита. Через четырнадцать лет после работы Ушакова В. Влюмелем (7) 
в большой работе, посвященной пеликанитам, было доказано, что пеликан 
как таковой представляет собой соединение водного алюмосиликата каои 
нита (Н4 Alg Si3 Og) и водной кремнекислоты. Кроме того В. Бдюмель впервые 
рассматривает пеликаниты как продукты метаморфоза, генетический пр* 
цесс пеликанитизации связывает с гидатометаморфозом и представляет 
себе образование пеликанитов следующим образом: „по площади кристал 
лического кряжа протекали воды, содержащие в себе OOs, Si02 и некот* 
рые другие продукты местного выветривания гранита. Эти воды прони
кали в массу гранита, извлекали из полевых шпатов натр, часть калия i 
извести, из слюды— закись железа и магнезию. На месте этих веществ 
из раствора осаждалась кремневая хшолота; часть этой кремневой кислота 
служила для превращения каолина в пеликанит, а часть проникала в тре
щины породы и выделялась там в виде опала“. Что же касается харак
тера воды, то В. Блюмель относил ее к числу атмосферных вод.

Таким образом Ушаковым и Влюмелем был установлен взгляд] 
пеликанитовые породы как на метаморфические и этот взгляд сохра
нился до сих пор. Следует отметить, что высказанное В. Влюмелем 
мнение о характере генетического процесса скоро стало несостоя
тельным.

1 Ссылки на помещенный в конце статьи список цитированной литературы.
2 В то время известны были только пеликанитовые породы, происшедшие на 

гранитов.
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Через некоторое время проф. В. Тарасенко (8 ), исследуя габбро- 
норитовый массив севера Украины, встретил вблизи их контактов с гра
нитами несколько выходов пелнканитовых пород и объяснил их обра
зование контактными явлениями при интрузии габбровых пород, во время 
которой смежные с габбровым массивом граниты превращались в пели- 
канитовые породы.

Это объяснение частного случая было совершенно неприменимо 
к пеликанитовым породам остальных районов.

В 1910 г. проф. В. И. Лучицкий (9) a priori кратко высказал 
блестящую мысль о том. что „ пеликаниты являются продуктами пневма
толиза1', не входя в дальнейшие детали.

Следующей работой, специально посвященной пеликанитовым поро- • 
дам, наиболее полной, но к сожалению незаконченной, является работа. 
И. И. Гинзбурга (10). Эта работа содержит в себе описание месторожде
ний пелнканитовых пород Украины, кое-какие данные лабораторного 
исследования и соображения о генезисе.

О генезисе пеликанитов И. И. Гинзбург высказал мысль, но не 
в окончательной форме, что они являются продуктами „поствулканиче
ской деятельности11, характера гидротермальных процессов. „Я поневоле 
должен быть нерешительным при определении генезиса педиканитовых 
пород благодаря основному недостатку этой работы, а именно: неболь
шому материалу аналитического и минералогического характера11 пишет 
он. Мне кажется, что тут также играло большую роль и отсутствие 
геолого-петрографического материала по районам, где имеются пели- 
канитовые породы.

В 1926 г. И. И. Гинзбург (11) пишет: „накопленный за эти годы 
новый материал, заставляет нас все же склоняться в сторону разложения 
анногенными водами11.

В таком положении находился вопрос о генезисе пеликанитов до 
последнего времени.

Таким образом, хотя прежними исследователями и была проделана 
большая работа для решения многих проблем, связанных с пеликанито- 
выми породами, но некоторые вопросы так и остались неразрешенными.

Прежде всего, из таких вопросов —- проблема о том, ii какому типу 
соединений относятся пеликаниты. А. Е. Ферсман (12) пробует устано
вить переходные ряды между полевым шпатом (Ка А12 8д6 Ои) п каолином 
(Н4Al2 Sig 0 9). И. И. Гинзбург (10) высказался против существования 
промежуточных членов в этой системе. Мне кажется, что пеликанит как 
таковой отвечает всем тем требованиям (12), которые предъявляются 
к мутабильным соединениям. Эта проблема, много дающая для решения 
генезиса пеликанитов конечно требует еще экспериментально-аналити
ческих данных. Вторым неразрешенным вопросом являлось — из каких
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кристаллических пород происходит пеликанит? Прежние исследовате 
считали что пеликанитовые породы1 происходят только из гранита 
И. И. Гинзбург (10) указывает также, что им наблюдались случаи образ 
вания иеликанитовых пород из эффузивных. Образование пеликанитсг 
пород из габбро И. И. Гинзбург (11) считал теоретически невозможна 
Между тем в последние годы был обнаружен целый ряд мест в средне' 
Волыни, где пеликаниты произошли из габбро-норитовых пород. Таки 
образом истинность образования пеликанита из плагиоклаза габбро ста 
несомненной. Наконец, в вопросе о характере генетического процесса I 
ликанитизации были только наметки, но никах-t ее решения этого вопроса]

В 1924 г. в средней части Волыни, в области распространен" 
габбро-норитовых пород -и красных гранитов типа микро-пегматитов i 
гранофиров (red-rock), геологической экспедицией проф. С. В. Бельског 
было обнаружено большое количество выходов иеликанитовых поро 
различного петрографического типа. Северная граница этого района 
проходит приблизительно по широте м. Ушомира, южная — м. Володарск 
Второй район большого распространения иеликанитовых пород былсовер. 
шенно неожиданно открыт в 1927 г. в окр. м. Троянова. на юг от Жито 
мира по р. Гннлопяди и отчасти по р. Тетереву. Пеликаниты этого района 
в литературе совершенно не упоминались.2 3 Пеликанитовые породы этого 
района находятся среди гранитов Нудновского типа8 п гранито-гнейсо
вого (мигматитового) массива. В мигматитах очень развит пегматитовый 
процесс.

К сожалению не было возможности проследить распространение 
иеликанитовых пород дальше на юг, к Бердичевскому уезду б. Киев
ской губ., где имеется масса выходов пеликанитовых пород, описанных 
И. И. Гинзбургом (10). Эти два новооткрытых района связываются между, 
собой промежуточными пунктами, как например Пекарщина, Мокрянщина, 
Крошня, Житомир и др., где имеются отдельные выходы пеликанитовых 
пород.

Пеликанитовые породы этих районов с петрографической стороны 
делятся на следующие группы.

1. Пеликанитовые граниты крупнозернистые, происшедшие из гра
нитов Нудновского типа. На Украине граниты делятся на различные 
петрографо-генетические типы, и название типа зависит от той местности,

1 Б литературе большая путаница о термином пеликанит, как напр., и каолин. 
Многие авторы пеликанитом называют вообще всю породу. Мне кажется, совершенно 
необходимо разграничивать термины пеликанит и пеликанитовые породы. Пеликани- 
том следует называть соединение состава: каолинит н-водная Si02, которая входи 
в качестве составной части в пеликанитовые породы и образуется из полевых шпатов,

а Описание их дается в моей работе 1928 г. (18).
3 О петрографических типах гранитов Украины см. ниже.
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где этот тип наиболее характерен. Первая попытка такого деления была 
дана еще Феофилактовым (4), затем более детально—работами проф. С. В. 
Бельского, проф. В. И. Лучицкого и др. и наконец твердо установлена 
проф. Н. И. Безбородько.1

Граниты чудновского типа, представляют собой серые крупнозер
нистые граниты с порфировидными выделениями полевых шпатов, кото
рые вытянуты в определенном направлении. Последнее по Н. Cloos 
(15, 16) зависит от тектоники в момент кристаллизации магмы. Петрогра
фически эти граниты представляют собой грано-диориты. Формула Osann, 
даваемая Н. И. Безбородько (14), следующая:

S =  72.23 А  =  8.33 0 =  2.01 Р =  7.09.S 72.23 а 14.5 С 3.5 4.2.0
n =  45 (V— В) к =  1.18

Пеликанитовые породы этого типа гранитов сохраняют их структуру 
и минералогический состав, кроме перехода полевого шпата в пеликанит.2 
с выделением опала и частичного образования из биотита хлорита. 
В качестве новообразованных минералов, являются графит и турмалин. 
Распространены в Трояновском районе.

2. Пеликанитовые граниты среднезернистые, происшедшие из гра
нитов житомирского типа. Граниты житомирского типа представляют 
собой серые среднезернистые биотитовые граниты (гранититы) более 
кислые, чем граниты чудновского типа.

Формула OsaDn у. них no Н. И. Безбородько (14) следующая:

S =  77.44 А =  7.69 С =  1.24 Р =  4.34

S 77.44 а 17.5 °2 .5  4о.О
П =  4.0 (8) к =  1.46

Пеликаннтизация этих гранитов проходит аналогично предыдущим. Встре
чаются в обоих районах.

3. Пеликанитовые граниты, происшедшие из гранитов коростень- 
ского типа. Граниты коростеньского типа имеют характер микропег
матитов и гранофиров и являются довольно кислыми породами. Формула 
OsaDn по Н. И. Безбородько (14):

S =  79.14 А  7.69 0  =  0.78 Р =  0.68S 79.14 а 19.5 С2.0 4 .5
П =  5.0 (8) к =  1.59.

*

1 Для Волыни см. работу Н. И. Безбородько (14).
8 Хотя иногда полевой шпат не весь переходит в пеликанит: И. Гинзбург (10) 

и Б. А. Гаврусевич (13).
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Граниты эти очень интересны петрогенетическими проблемами1 и 
взаимоотношениями с габбро-норитовыми породами. Распространены о 
в средней части Волыни. Пеликанитовые породы, происшедшие из эти* 
гранитов также сохраняют их структуру, и пеликанитизацня аналогия! 
предыдущим.

4. Пеликанитовые пегматиты с сохранением письменной структур 
и обогащением кварца С-соединениями.

5. Пеликанитовые гнейсы.
6 . Пеликанитовые габбро-нориты. Между прочим, следует отметить 

этот очень интересный факт, которого И. И. Гинзбург (11) теоретически 
не допускал. При пеликанитизации габбро идет интересный процесс 
перекристаллизации ильменита, который в габбро-норитах находится 
в виде зерен неправильной формы, магматического происхождения,, 
а в пеликанитах, происшедших из габбро-норитов — в виде кристаллов,, 
собранных концентрически. Это было обнаружено С. В. Бельским (18),.

7. П еликанитовые породы, происшедшие из прочих кристаллических 
пород. Эта группа очень незначительна.

Минералы, входящие в состав пеликанитов, мы разделяем на следую
щие три генетических типа:

1. Минералы кристаллических пород (магмы), без химического изме
нения перешедшие в состав пелпканитовых пород: кварц, полевой шпат- 
и биотит частично, роговая обманка, ильменит и др.

2. Минералы, образование которых связано с генетическим про
цессом пеликанитизации: пеликанит, опал, хлорит, графит, турмалин,, 
серебристо-белая слюда и др.

3. Минералы процессов зоны гипергенеза (вторичные): каолинит i 
вторичные миграции опала. 2

Остается вопрос о генетическом процессе пеликанитизации, на осно
вании новых данных и установление его генетического типа и цикла, не 
останавливаясь пока на более подробной физико-химической характери
стике.

В основу моих выводов о типе генетического процесса пеликанити- 
зации легли следующие факты:

1. Огромная площадь распространения пеликанптовых пород. Самый 
северный пункт находится на широте м. Ушомира на Волыни, а южный, 
на Херсонщине, что составляет расстояние около 1000 км. Мощность пе- 
ликанитовых пород достигает по И. И. Гинзбургу (10) до 100 м. Мне 
кажется, что эту цифру можно значительно увеличить, если принять во- 
внимание те огромные массивы, какие были снесены на протяжении всего;

1 Эти проблемы рассматриваются в работе Б. А. Гарусевича (17).
2 Описаны они у И. И. Гинзбурга (10).
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времени разрушения кристаллического массива Украины. Это говорит 
за огромную интенсивность процесса пеликанитизации.

2. Существование трещин, по которым шла пеликанитизация кри
сталлических пород.

3. Интенсивность разложения полевых шпатов, существование по
ристости и разъедание и трещиноватость кварца и полевых шпатов. 1 
Подобное явление может быть объяснено или влиянием фтористых 
соединений (H2F2) или действием Н20 в виде пара при высокой тем
пературе и большом давлении. Отсутствие фтористых минералов в пели- 
канитах давало бы возможность принять второе предположение, но акад.
B. И. Вернадский, считая, что тут роль играли все-таки фтористые 
соединения, советовал мне искать F в слюдах пеликанитовых пород. 
К большому сожалению в этом направлении пока еще ничего не было 
проделано.

4. Связь обнажений и выходов пеликанитовых пород с тектониче
скими трещинами, какими являются речные долины Волыни. 2

5. Перекристаллизация титанистого железняка в зерна неправиль
ной формы, при пелнканитнзацнн габбровых пород в кол. Крук. Проф.
C. В. Бельский (12) пишет об этом так: „При осмотре этого пеликанита 
поражает огромное количество как включений титанистого железняка 
в виде отдельных зерен, так и сростков призм, вытянутых по периферии 
и напоминающих многократные двойниковые срастания рутила. Такие 
сростки достигают нескольких сантиметров длины. Понятно, что на по
добного рода закономерные срастания и расположения мы можем смо
треть как на результат кристаллизации JATiOg путем магматическим или 
близким к нему пневматолитичеекнм!!.

В габбро-норитовых породах Волыни титанистый железняк нахо
дится в виде зерен совершенно неправильной формы.

А. Н. Лабунцов (20) указывает для ильменита хибинских пегмати
тов, что неизмененный пневматолитической и гидротермальной деятель
ностью этот ильменит находится в виде широких пластинок. В пегмати
тах же, подвергшихся действию вышеуказанных процессов, ильменит 
находится в виде отдельных кристаллов, иногда образующих сростки. 
На Волыни наблюдается аналогия с Хибинами относительно формы и 
генезиса ильменита. Таким образом вполне определенно молено говорить, 
что перекристаллизация ильменита в кол. Крук произошла благодаря 
пневматолизу во время процесса пеликанитизации габбро-норитовых 
пород.

1 Эти три факта указываются и И. И. Гинзбургом (10).
2 Речные долины Украины образовались в результате тектонических процес

сов. Это устанавливается для р. Днепра и Буга Н. Ж. Безбородько (19) и для рек 
Волыни — С. В. Бельским (18).Тр. м й н , т. I .  "
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Очень важно также отметить, что подобное явление наблюдается ] 
многих месторождениях каолина, происшедшего из габбро-норитов. Это| 
каолин описан И. И. Гинзбургом (21).

6 . Сохранение пеликанитовыми породами структуры первична 
кристаллических пород, а также присутствие биотита, что очень xoponrol 
выражено в южном районе распространения пеликанитовых пород ml 
Волыни. Это говорит про определенные термодинамические условия про
цессов пеликанитизации, которые сохраняли „поле равновесия К1 бпоти' 
и не меняли структуры породы. Биотит, как известно, является минера-1 
лом магмы, устойчив также в условиях пневматолиза и очень неустойчк 
в зонах катаморфоза а гипергенеза. Таким образом присутствие в пели-] 
канатах биотита говорит нам о пневматолитическом характере пеликанита-' 
задни с возможным температурным понижением, когда биотит начал пере-1 
ходить в хлорит. А. Е. Кузнецов (28) указывает на образование хлоратаI 
в породах Соймоновской долины и горы Карабаш на Урале пневмато-| 
литическим путем, только не из биотита, как это имеет место у нас, а ] 
пироксена.

7. Образование кристаллического графита при пеликанитизации! 
гранитов чудновского тина, в которых графита нет, можно объяснить только 
пневматолизом. В пегматитах р. Случа мы имеем аналогичное явление, 
образование графита пневматолизом, описанное Л. Ивановым (24) и С. В. 
Бельским (25). В. И. Вернадский (26) об образовании графита пишет:
„ повидимому, непосредственное выделение углерода (графита) из сяли- 
катового раствора является редким явлением, так как более тщательное I 
изучение заставляет допускать пневматолитические процессы11. На Во
лыни графит также находится и в первичных каолинах, как например, 
в сс. Слободка-Сельцы, Дидковичи п т. д., которые находятся в близком I 
соседстве с пегматитовыми жилами с наличием минерализации.

8 . Найденные мной прожилки пеликанитовых пород среди окварцо- 
ванных рогово-обманковых гнейсов в овраге около железнодорожного 
моста через р. Тетерев в окр. г. Житомира. Окварцование гнейсов является i 
результатом интенсивной пневматолитпческой деятельности.1 2 Наблюдается 
также огромное количество турмалинов как в окварцованных гнейсах, 
так и в пегматитах, пронизывающих эти гнейсы.

9. Прожилки аггрегатного кристаллического турмалина как в пелк- 
канитах с. Рудни на р. Гнилопяди, так и в гранитах, где он имеет вто
ричный характер. Этот факт тоже ярко свидетельствует в пользу пневма- 
толитического происхождения пеликанитов.

1 Вопрос о „полях равновесия“ минералов рассматривает в своей работе А. Е. 
Ферсман (22).

2 С. В. Бельский (27).
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На основании вышеприведенных фактов мы устанавливаем, что 
пеликанитизация кристаллических пород, происходила под влиянием воды 
в виде пара при высокой температуре и большом давлении в присут
ствии разных газов: F, В, С02 и др., истинный характер которых, а также 
и их роль в генетическом процессе пока остаются неясными. Причи
ной же осаждения в пеликанитах Si02 и скрепления им каолинита, а также 
выпадения в виде опала является смена различных термодинамических 
условии. Таким образом генетическим типом пеликанитизации является 
пневматолиз с возможным, в дальнейшем, термодинамическим пони
жением.

Несколько сложнее стоит вопрос с определением генетического 
цикла пеликанитизации. И. И. Гинзбург (10, 11) прежде всего пытался свя
зать пеликанитизацию с моментом образования эффузивных пород, воз
раст которых он относил к третичному времени (неогену). Но эту мысль 
он отбросил, так как наблюдал случаи пеликанитизации эффузивных 
пород и стал считать, что пеликаниты образовались наравне с каоли
нами в эоцен.

В одной из недавних работ проф. В. Н. Чирвинского (28), посвя
щенной эффузивным породам Волыни, В. Н. Чирвинский считает, что они 
являются по химическому составу аналогами габбро-норитам. „Близость 
химического состава позволяет нам рассматривать диабазы, диабазовые пор- 
фириты, авгитовые порфириты с основным плагиоклазмом и вулканические 
стекла, как излившиеся аналоги габбро-норитовых пород, 1 широко развитых на 
•OSO от описываемой области эффузивных пород 2 Возраст их интрузии 
находится, как считает В. Н. Чирвинский: „ в пределах от конца палеозоя 
до верхнемелового периода “ . 2 Мне кажется, что раз некоторые эффузив
ные породы являются аналогами габбро-норитового массива, то время 
образования эффузивов должно быть близко ко времени интрузии послед
них, т. е. к концу протерозоя или началу палеозоя. Эта мысль поддержи
вается и проф. С. В. Бельским, большим знатоком геологии Волыни. Эти 
данные, а также то, что процесс пеликанитизации мы представляем себе 
не как часть прямого постмагматического процесса (или вернее его опре
деленную фазу), а как некий боковой процесс (магматических Naehschub’oB) 
говорят против соображений И. И. Гинзбурга.

В 1928 г. 3 я также пытался установить генетический цикл пели- 
канитизацпн и писал: „ Коордннуючи Bci д а т тектотки шсцевости, та 
взаемовщносни кристал1чних пород з пелжаштовимп. а також беручи до 
уваги факт Л? 8 , ми вщносимо чао процессу пелжаттизацп, до штрузы 
кристал1чних пород, що вдцбулася п!д час друго! дисклокацп з напрямкоы

1 Курсив В. Н. Чирвинского.
2 В. Н. Чирвинский (28, стр. 202).
5 См. D. А. Гаврусевич (18, стр. 24).
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NW— SO: 40°. Припущения такого генетичного типу та циклу, розвязуе 
Ti труднопц, що lx колись сшткав I. П язбург‘‘ .

В последнее время на Украине был применен для решения текто- 
нических вопросов метод Hans Cloos (15, 16), и благодаря этому несколько 
изменяются петрогенетические взаимоотношения кристаллических пород 
и их тектоника (29). Поэтому следовало бы рассмотреть процесс пели- 
канитизаццц в связи с этими новыми представлениями. Тем не менее 
я связываю генезис пеликанитовых пород с каледонийским орогенезоа 
на Украине, за что говорят все имеющиеся у нас данные. Интересно также 
было бы установить взаимоотношения между процессами пеликанити- 
зации и каолинизации. Проф. В. И. Лучицкий (30) и проф. С. В. Бель
ский (18) считают, что первичные каолины Украины произошли путем 
пневматолиза, в докембрийское время, и конечно, пелпканитизация и као
линизация имеют между собой общий генетический характер.

Ю. И. Половинкиной в последние годы были обнаружены пелика- 
нитовые породы на Криворожьи, где процессы пневматолиза играют очень 
небольшую роль. Ю. И. Половинкиной было обнаружено два месторожде
ния пеликанитов в районе листа 11 ряда 27: 1) в окр. м. Петрова по 
р. Нигульцу и 2) в д. Чичиловке по балке Широкой. Интересным тут 
является то, что первое месторождение находится вблизи графитового 
месторождения м. Петрова. Несомненно также, что генезис этих пеликани
товых пород имеет связь с генезисом графита.

Так стоит проблема генезиса пеликанитов Украины, и так наме
чаются пути ее разрешения.

Считаю своим долгом принести благодарность А. Е. Ферсману, В. И. 
Вернадскому и С. В. Бельскому за денные советы и указания, а Ю. й. По
ловинкиной— за предоставление материала по пеликанитам Криворожья.
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В. Gavrusevic (В. Gavrousseviteh). Das Problem der Genesis der
Ukrainer Pelikanite

Resume

Die in der letzten Zeit vom Verfasser in der Ukraine ausgefuhrten 
geologisch-petrographischen Untersuch-ungen ergaben neue Data zur Erfor- 
schung der Genesis der Pelikanitgesteine. Auf Grand dieser Data nimmt 
Verfasser an, dass der Pelikanitisationsprozess durch die Einwirkung von 
H20  in Form von Dampf bei hoher Temperatur unter hohem Druok und in 
Gegenwart verschiedener Gase (CO, B, F. u. a. m.) verlief; der wahre 
Charakter dieser letzteren und jhre Bolle im Pelikanitisationsprozesse 
bleiben vorlaufig noch unaufgeklart. Verfasser meint daher, dass die Pneu- 
matolyse als eine besondere Abzweigung magmatischer Nachschube, nioht 
aber als ein Teil des unmittelbaren postmagmatischen Prozesses den gene- 
tisohen Typus der Pelikanitisation darstellt. Was dagegen den genetischen 
Cvklus betrifft, so verlegt Verfasser den Pelikanitisationsprozess in die 
Intrusionsperiode der kristalliniscben Gesteine zur Zeit der Kaledonischen 
Orogenese der Ukraine, welche liberhaupt durch intensive pneumatolytische 
Tatigkeit gekennzejchnet ist.


