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Несмотря на существующие расхождения во взглядах на генезис плю- 
мазитовьгх альбитсодержащих редкометальных гранитоидов (1_3), в на
стоящее время можно наметить выдержанную последовательность форми
рования трех главных групп парагенезисов рассматриваемых гранитоидов. 
I. Ранние собственно гранитоидные (3) или апогранитные (*,  2) ассоциа
ции (Пл * + Кв + КП1П + Сл + Топ ± Флю). 11. Пегматоидные кварц-

* Пл, Аб — плагиоклаз от олигоклаза до альбита; Кв — кварц; КПШ — калиевый 
полевой шпат, Сл — слюды (биотиты, мусковиты, литиевые слюды); Топ — топаз: 
Флю — флюорит, Му — мусковит, Слд — селадонит, Фл — флогопит-аннит; Тлт — трп- 
литионит, Плт — полилитионит.

калишпатовые (часто амазонитовые) образования (Кв + КПШ ± Аб ± 
± Сл ± Топ). III. Грейзеновые образования (Кв + Аб + КПШ 4~ Сл ± 
-т- Топ с тенденцией к образованию анхимономинеральных кварцевых зон

Li,

Рис. 1. Состав и номенклатура слюд редкометальных альбитсодержащих 
гранитоидов. Диаграмма построена по данным 150 оригинальных анализов 
авторов и работам (4~s). 1 —- слюды из ранних парагенезисов (двуслюдяные 
и мусковитовые граниты, редкометальпые пегматиты, альбитсодержащие 
гранитоиды); II — слюды из пегматоидных кварц-калишпатовых образова
ний; III — слюды из поздпих грейзенов; IV — теоретические составы слюд. 
Поля составов: 1 — биотиты, 2 — протолитионпты, 3 — цинвальдиты, 4 — же
лезистые лепидолиты (криофиллиты), 5 — лепидолиты, 6 — мусковиты, 7— 
фенгит-мусковиты, 8 — литиевые фенгит-мусковиты. Заштрихована область 
смешанных структур слюд по (9). Формулы слюд рассчитаны по методу (10)
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и жил). Слюды в рассматриваемых ассоциациях представлены: а) биоти
тами, б) литиевыми слюдами ряда биотит — лепидолит, в) высокоглино
земистыми литиевыми и литийсодержащими слюдами мусковитового 
ряда.

Главной особенностью рассматриваемых слюд является значительное 
расширение поля составов мусковитов по сравнению с известными дан
ными, касающимися главным образом слюд пегматитов (н, 12). В муско
витах из редкометальных гранитоидов устанавливается избыток атомов 
кремния в формульной единице по 
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Рис. 2. Связь между содержанием ато
мов лития в формульной единице слю
ды и суммой октаэдрических катионов 
в иен (У). 1 — фенгит-мусковиты; 2— 
биотиты; 3 ~~ протолитиониты, цинн

вальдиты и лепидолиты

сравнению с теоретическим составом 
мусковита. Этому сопутствует прямая 
корреляция между содержаниями 
атомов Si и R2+, а также Li с R2+ и 
суммой катионов октаэдрической 
координации и обратная корреляция 
между Li и Rvi3+ (рис. 1 и 2).

Отсюда составы обсуждаемых мус
ковитов можно интерпретировать как 
изоморфную смесь диоктаэдрических 
мусковитового (преобладает), села- 
донитового (10—20%) и триоктаэд- 
рического железо-литиевого (до 30— 
40%) компонентов и выделить дан- '_д 
ные слюды в изоморфную серию фен- 
гит-мусковита — протолитпонит -цин
нвальдит. С увеличением содержания 
железо-литиевого компонента в слю
дах этой серии уменьшается угол оп
тических осей, а параметр Ъ элемен
тарной ячейки возрастает (рис. 3 и 4). 
Основные схемы изоморфных заме
щений в этой серии — Rvi3+ 
+ RIV3+ R2+ + Si и lL '; ^l.i 
+ R2+, для биотитов и слюд ряда 
биотит-лепидолит близки к извест
ным (% 13).

Структура 24fi сохраняется в этой 
серии вплоть до содержания 35— 
40% железо-литиевого компонента.
Для слюд ряда биотит — лепидолит преобладающей является структура iM. 
R области составов, примыкающей к протолитионит-циннвальдиту со сто
ны литиевых фенгитов, отмечаются слюды со структурой ЗТ (i4"is). 
Однако границы их распространения еще недостаточно ясны.

Имеющийся к настоя-

’ У уд
(L i.+) /У ■

Рпс. 3. Соотношение между величиной Ь элементар
ной ячейки слюд, суммой октаэдрических катионов 
в формульной единице слюды и относительным со
держанием лития и алюминия в октаэдрической по

зиции. Обозначения те же, что на рис. 2

щему времени материал по 
составу и свойствам слюд 
редкометальных гранитои
дов позволяет наметить их 
номенклатуру (рис. 1, 
табл. 1), взяв за основу 
классификацию (“, lz).

При переходе от пара
генезисов гранитоидов (I) 
к пегматоидам (II) и к 
грейзенам (III) происхо
дит общее сужение полей 
составов слюд (рис. 1, пра
вая часть). Считая эту
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федоровском столике. Определения
--------  * " . д. Кашаевым

параметров эле-
11 С. В. Назаро-

методом. 2V — коноскопическим методом на с... .
"г, петрографии, минералогии и геохимии АП СССР). А.

иммерсионнымлани е. Показатели преломления определялись ------ ,------------
ментариых ячеек проведены В. В.Звягиным_(Институт геологии рудных месторождении, 
вой, которым авто|1|,1 выражают глуоокую олагодарность.

Приме



последовательность групп парагенезисов регрессивным рядом минераль
ных образований, приходим к выводу, что с падением температуры (от I 
до Ill) пределы изоморфной смесимости компонентов слюды, по крайней 
мере для мусковитовой области составов, уменьшаются.

В целом среди масси
вов плюмазитовых альбит- Li 
содержащих гранитопдов 
могут быть выделены по 
крайней мере три параге- 
нетических типа, характе
ризующихся вполне опре
деленной последователь
ностью изменения состава 
слюд в процессе формпро- 
рованпя массивов: 1) мус- 
ковитовый тип, в парагене
зисах которого встречают
ся только слюды фенгит- 
мусковптовой серии; 2) 
лепидолит-бпотитовый, где 
слюды представлены раз
новидностями серии био
тит-лепидолит: 3) муско- 
вит-лепидолитовый, в ко
тором встречаются параге
незисы как с мусковитом, 
так и парагенезпсы с ли
тиевыми слюдами. В двух 

Рис. 4. Угол оптических осей (—2Г) и показатель 
преломления (Ngr) слюд из редкометальных альбит- 
содержащих гранитопдов. Диаграмма построена для 
наиболее распространенных полиморфных модифи
каций рассматриваемых слюд— 2М} (мусковиты) и 
1 М (литиевые слюды). 1—8 — то же, что па рис. 1

последних типах в парагенезисе с литиевыми слюдами присутствует
топаз.

Разнообразие выделенных парагенетическпх типов массивов редкоме
тальных гранитопдов определяется в первую очередь активностью фтора 
и лития (17) при пх формировании и пределами смесимости компонентов 
слюд.
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