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В ЩЕЛОЧНЫХ ПОЛЕВЫХ ШПАТАХ ИЗ НЕФЕЛИНОВЫХ

СИЕНИТОВ ХИБИНСКОГО МАССИВА
(Представлено академиком Д. С. Коржинским 26 VI 1970 )

Изучение структур распада в щелочных полевых шпатах позволяет
гучить некоторые дополнительные сведения о форме, в которой мине-
кристаллизовался, и о характере его преобразований, имевших место
е кристаллизации, в твердом состоянии.

Структуры распада в кали-натриевых полевых шпатах (пертитах) из
линовых сиенитов Хибинского массива на Кольском полуострове

ледовались нами по стандартной методике Дж. В. Смита и В. С. Мак-
ззи (‘) , позволяющей по характеру расщепления рефлексов полевого
та на рентгенограммах качания вокруг оси Ъ судить о фазовом его
нии и наличии двойникования в калишпатовой и альбитовой фазах.

::л качания 15° — на 7,5° по обе стороны от плоскости (001). Неот-
трованное медное излучение. Диаметр камеры 57,3 мм. Общий вид
гчаемых снимков показан на рис. 1, вверху; характер расщепления
лексов (442) и (242) в исследованных образцах для разных типов
уктур распада — там же, внизу.
Нефелиновые сиениты в Хибинском массиве слагают более 84% его
рхности. От периферии к центру выделяют следующие их разности:

сивные хибиниты, грубозернистые трахитоидные хибиниты, собственно
тоидные хибиниты, лявочорриты, трахитоидные фойяиты и массив-

е пироксеновые фойяиты. Предполагается, что они кристаллизовались в
нечисленной последовательности либо более или менее одновременно
. либо в два этапа (хибиниты — лявочорриты, фойяиты) , разделенных
•дрением пойкилитовых нефелиновых сиенитов (рисчорритов) и пород
лит-уртитовой серии (3) .
Согласно нашим данным ( 4) , изменение суммарного химического

^-•-тава пертитов отражает последовательное обогащение калием нефели-
ых сиенитов в процессе их кристаллизации. Нарушение этой тенденции

; -г ’.подается только в альбитизированных разностях пород, обогащенных
Е- грием. Вместо с тем размер частиц продуктов фазового распада, чистота
Алиевой и натриевой фаз пертита и структурное состояние калишпатовой
с - зы зависят главным образом от интенсивности постмагматических пре-

•Гразований в породе (по-видимому автометасоматических) . В соответ¬

чик с этим нефелиновые сиениты Хибинского массива можно разделить
г - практически не измененные постмагматическими процессами — массив¬

нее и грубозернистые хибиниты, массивные фойяиты и на измененные в
: л пли иной степени — трахитоидные хибиниты, лявочорриты и трахито-

глные фойяиты. Полевой шпат неизмененных пород часто представлен
; аптопертптом с калишпатовой фазой, соответствующей по структурному

. т о я н и ю обычно высокому ортоклазу: 2V — 50— 65°, ДР и А 0 ~ 0._ измененных породах вместо криптопертитов наблюдаются мпкроперти-

ны. часто с грубокристаллическнми выделениями альбита, с более упо-

:плоченной калишпатовой фазой — вплоть до максимального мпкроклпна.
Рентгеновское исследование структур фазового распада в полевых

платах из разных типов пород позволяет сделать следующие заключения:
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1. Характер двойникования калиевой и натриевой фаз пертита меня¬

ется в зависимости от степени постмагматического изменения нефелино¬

вых сиенитов.
В криптопертитах из массивных и грубозернистых хибинитов и мас¬

сивных пироксеновых фойяитов альбитовая фаза обычно сдвойникована по
альбит-периклиновому закону, а отражения калишпатовой фазы на
рентгенограммах, как правило, не расщеплены, что соответствует низкому
значению рентгеновской триклинности Ар в этих полевых шпатах
(рис. 1а ) . Криптопертиты с альбит-периклиновым двойникованием крайне
редко встречаются в измененных разностях нефелиновых сиенитов, только
в специфической геологической обстановке. Такой тип полевого шпата,

например, был обнаружен в обломках арфведсонито-полевошпатового
пегматита, заключенных в дайке шонкинит-порфира . Включение ксено¬

литов полевого шпата в плотную мелкозернистую дайковую породу, по-
видимому, предохраняло его от интенсивной гидротермальной обработки ,

затронувшей окружающие нефелиновые сиениты, препятствовало собира-
тельпой перекристаллизации распада.

В микропертитах из трахитоидных хибинитов, лявочорритов и трахп-
тоидных фойяитов и альбитовая, и калишпатовая фазы сдвойникованы
только по альбитовому закону (рис. 16) . В тех случаях, когда содержание
натриевой составляющей в полевом шпате невелико, отражения альбит <-
на рентгенограммах отсутствуют (рис. 1в) . Полевые шпаты этого тип .
характерны главным образом для пегматитов эгирино-полевошпатовоге
состава, локализованных в нефелиновых сиенитах; альбитовые двойник;

в калишпатовой фазе можно наблюдать под микроскопом в виде прямо¬

угольных пятен, напоминающих шахматное поле ( «шахматный» тп
двойников) .

2. Ранее нами было показано ( 4) , что в наиболее древних нефелиновых
сиенитах Хибинского массива — массивных и грубозернистых хибинитах —
содержание натриевого компонента ^NaAlSnOs) в полевых шпатах неред ¬

ко достигает 60— 65 мол. % • При таком и еще более высоком содержант:
натрия щелочные полевые пшаты кристаллизуются в структурном тиг
анортоклаза *; в этих полевых шпатах имеет место незакаливающееся сдви ¬

говое превращение из высокотемпературной, первоначально <>=>:;8==>5

модификации в низкотемпературную, триклинную. Согласно Дж. В. Смиту
и В. С. Мак-Кензи ( ', 5 ) , на рентгенограммах качания анортоклазов наблю¬

дается иное расщепление рефлексов: отражения Na-фазы находятся :
альбитовом двойниковом положении, а отражения К-фазы расщепляюте -

на три рефлекса, смещенные как с так с ^-слоевых линий, что ж
соответствует ни альбитовому, ни периклиновому двойниковым положе ¬

ниям (так называемый тип Т) . Такой тип двойникования наблюдался
нами в полевых шпатах из массивных хибинитов в эндоконтакте Хибин
ского массива (рентгенограммы на рис. 1, вверху и 2 ) . Хибинскж
анортоклазы отличаются неоднородной пятнистой окраской, с коричневы
ми и светло-зелеными участками; 2V = 80— 85°; Ар 0,0— 0,4, до 0,5, нс
возможно, занижена, так как степень рентгеновской триклинноств
измерялась в отожженных образцах ( 4) , а при отжиге криптопертптоь
кроме гомогенизации продуктов распада, в структуре могло иметь мест:
существенное Si/Al-разупорядочивание; А 0 всегда равна нулю.

По-видимому, хибинские анортоклазы кристаллизовались из щелоч¬

ной магмы, обогащенной, натрием, в начальный период формирования

* Анортоклазами часто называют К — Na-полевые шпаты, по оптическим св <:±
ствам отличающиеся от санидина, ортоклаза и микроклина тем, что при малых ут.т^оптических осей, 2V — 30— 55°, они имеют Z7Ve:_L (010) и погасание на (001) , отк.т .

няющееся от нуля, но меньшее, чем у микроклина. Согласно (6) , их следует относят
к триклинным ортоклазам. Мы применяем термин «анортоклаз» для сущсствег
натриевых разностей Ог37АЬ6 з — Ог0АЬ10о.
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1. Рептгенограмма качания вокруг оси & по методике Дж. В. Смита и В. С. МакКензи
15*а щелочных полевых шпатов из Хибинского массива (камера 57, 3 мм, неотфильтрован-
£>- Cu-излучение) . Вверху — общий вид рентгенограммы для апортоклазы; внизу — харак-

расщепления рефлексов (422) и (242) для различных типов пертптов из нефелиновых
птзптов Хибинского массива: а — криптопертиты с альбит-переклпповым двойникованием

4 -фазы и моноклинной К-фазой; б — микропертиты с альбитовым двойникованием в \а-
5 ; -фазах; в — микропертит с двойниками «шахматного» типа: альбптовые двойники в
‘ газе, отражения Na-фазы отсутствуют; г — анортоклаз, альбптовые двойники в Ха-фазе
хвойники типа Т в К-фазе; д — криптопертит с альбит-перпклиновым двойникованием
}̂>азы со слабо развитыми переклиновымп двойниками (структура переходного типа »

Л»дады АН, т. 200, 2, Б. Е. Боруцкий



Т а б л'и ц а 1
Углы обратной решеткп а * и у *, вычисленные по методу

Дж. В. Смита и В. С. МакКензи р) для продуктов распада в пертитах
из нефелиновых сиенитов Хибинского массива

Образец

Калишпатовая фаза

тип
двойни-
кования

а Y '

Альбитовая фаза

тип
двойни-
кования

а ' т *

> : 64. Субмикроскопический пертит,
г нолит в дайковой породе. Грубо-
- гнпстые хибиниты

* 1713. Криптопертит, новообразова¬

ние в ромбер-порфирах-• 1704. Криптопертит, трахитоидные
iподняты в контакте с ромбер-пор-
сярами
е 1328. Криптопертит, массивные, пи¬

томеновые фойяиты
:" 66. Микропертитс «веретенообраз-
гымл» двойниками. Пегматит в гру¬

бозернистых хпбпнах
- 3830. Микропертит с «шахматными»
гнойниками. Пегматит в трахитоид-
ных хибинитах

“ 1575. Анортоклаз — криптопертит.
Массивные хибиниты в эндоконтакте
массива

М

М

М — (А)

М

А

А

М — Т

90°18;

90°30'

91°41'

91°57'

А- Р ;

А- Р

А

А — •(Р)

А

А

86°58‘

88°26‘

86в53‘

87°04'

86°26'

86°43'

90°16'

89°21'

90°41'

90°30'

90°16'

90°29'

П р и м е ч а н и е. А — альбитовые, Р — периклиновые двойники , М — моноклинные, Т — три-шнные отложения К-фазы.

а :;пва. Позже, когда магма обогатилась калием, из нее кристаллизовались
• лько санидины.

Не исключено, однако, что анортоклазы могли возникнуть при мета-
е матическом замещении плагиоклаза в процессе фенитизации плагио-
B5A9A>2 в экзоконтакте массива или в захваченных щелочной магмой
: нолитах. В связи с этим обращает на себя внимания сходство оптиче-
лх свойств анортоклаза и полевых пшатов, недавно описанных из

: нлтов и приконтактовых щелочных сиенитов В. Н. Горсткой (7) .
Присутствие анортоклаза является интересной отличительной особен-

т :тью нефелиновых сиенитов Хибинского массива. Распространение
~ :п разницы полевого шпата на Земном шаре, возможно, шире, чем это

. г тшято считать, хотя круг геологических образований, в которых встре-
г ;-тся анортоклаз, все же ограничен щелочными породами; в гранитоидах
5 неизвестен.

3. Различие в характере двойникования альбитовой и калишпатовой
: в полевых шпатах из неизмененных и из измененных метасоматиче-

-ими процессами пород позволяет предположить, что при собирательной
:трекристаллизации продуктов распада в пертитах первоначальные соот-
I пленил между двойниковыми индивидами менялись; в результате

бпт-периклиновые двойники были преобразованы в альбитовые. Спра-
лпвость этого предположения подтверждается существованием струк-
переходного типа, в которых расположение рефлексов на рентгено-

- мме соответствует альбит-пернклиновому двойникованию, но пернклп-
ьые двойники развиты значительно слабее альбитовых (рис. Id).
4. Вычисленные по рентгенограммам качания углы обратной решетки
ну* приведены в табл. 1. Их величина для калишпатовой фазы хорошо
гласуется с Ар, найденной по методу рентгеновского дифрактометра,

тнчина углов для альбитовой фазы указывает на то, что в исследован-
образцах присутствует только низкотемпературная, упорядоченная
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его форма; Na-фаза чистая, только в некоторых случаях содержит незна¬

чительную примесь калишпатового компонента. Исключением является
криптопертит из баркевикит-полевошпатовых новообразований, развиваю¬

щихся в ксенолите ромбер-порфиров на горе Юмъечорр, по-видимому
вследствие их перекристаллизации под влиянием щелочной магмы (обр.

1713). Судя по измеренным углам а* и у*, в Na-фазе этого крипто-
пертита содержится до 40 % калишпатовой составляющей.

Институт геологии рудных месторождений, Поступило
петрографии, минералогии и геохимии 24 V 1970
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