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Магнетит является одним из распространенных минералов метаморфи
ческих горных пород п в ряде случаев используется в качестве индикатора 
условий их образования (1_э)- Магнетит обычен также и для различных 

генетических типов мпгматптов.
Весьма благоприятными объектами для изучения состава и свойств 

акцессорного магнетита мигматитов являются гнейсо-мигматитовые комп
лексы Среднего Урала. В одном наиболее детально изученном комплек
се — Уфалейском авторами установлено широкое развитие мигматитов, 
особенности формирования которых позволяют отнести их к метаморфо- 
генным (е). Изученный район сложен гнейсовидными плагиоклазовыми 
амфиболитами (7), уровень метаморфизма которых отвечает амфиболито
вой фации (8). Среди гнейсовидных амфиболитов встречаются дайкооб- 
разные тела гранатовых амфиболитов, являющихся продуктами метамор
физма клинопироксенитов.

Процессы гранитизации, наложенные на ортоамфиболиты, в связи с 
формированием комплекса проявляются полистадийно. С ранней стадией 
гранитизации в метабазитах связано появление согласных пластовых тел 
плагиомигматитов с амфиболом, гранатом и магнетитом. С наложением 
калишпатизации в составе мигматитов существенную роль начинают 
играть «ксеноморфный» микроклин и кварц. Конечным продуктом грани
тизации ортоамфиболитов являются мелкозернистые магнетитовые миг
матиты, химический и минеральный состав которых близок к «нормаль
ному» граниту. Характер изменения химического и минерального соста
вов пород при формировании мигматитов представлен в табл. 1.

Магнетит в мигматитах встречен в виде мелких октаэдрических кри
сталлов, реже полигональных зерен размером от 0,1 до 2,5 мм. Из всех 
типов пород после дробления и измельчения проб до класса зерен 0,1 мм . 
методом сухой магнитной сепарации выделен магнетит, который после 
перечистки при помощи катушки переменного тока был измельчен до 
класса зерен 200 меш и многократно перечищен. Полученные пробы после 
контроля их мономинеральности были подвергнуты химическому и рент
геновскому анализам (табл. 2).

Химический состав, параметры элементарной ячейки магнетитов из 
гранитизированных амфиболитов и метаморфогенных мигматитов близки 
к составу, параметрам теоретического магнетита (9, 10) и представлены 
малотитанистыми разностями (содержание двуокиси титана составляет 
1%), лишенными других элементов-примесей — V, Со, Ni, Cr, Zn, Sc, Nb 
и Та (см. табл. 2). Средний состав типоморфного магнетита метаморфо
генных мигматитов близок к составу магнетита, образовавшегося в усло
виях, переходных от эпидот-амфиболитовой к зеленосланцевой фации ме
таморфизма (3~5), с температурным интервалом 650—550° (и). Получен
ные данные позволяют сделать предположение, что процессы гранитиза
ции, имевшие место в условиях, переходных от зелепосланцевой к эпидот-
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сососо

Химический и минеральный состав метаморфо генных мигматитов Уфалейского комплекса

Т а б л и ц а 1

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Химиче С К И Й ( о с т а в (В е с. %)
SiOi 61,39 61,16 63,36 61,20 64,01 62,86 65,77 65,78 65,77 62,72 64,91 66,73 73,71
TiOi 0,54 0,60 0,46 0,40 0,24 0,54 0,34 0,22 0,34 0,50 0,29 0,44 0,20
АЬОз 16,64 19,04 17,05 18,41 17,75 16,57 17,13 17,95 16,93 17,17 17,60 15,81 13,68
Ее20з 2,81 2,24 2,89 0,34 2,09 4,34 2,81 1,93 2,81 1 ,36 1,53 2,33 0,65
Ее О 5,99 4,91 4,19 6,35 3,75 4,62 2,53 1,44 2,53 5.70 3,68 3,39 2,31
МпО 0,30 0,23 0,25 0,22 0,13 0,24 0,07 0,07 0,07 0,21 0,09 0,12 0,19
MgO 0,46 0,65 0,30 0,36 0,55 0,46 0,23 0,10 0,23 0,24 0,18 0,18 0,13
СаО 3,77 2,85 2,03 3,48 1 ,74 2,11 1 ,26 1,17 1,26 2,20 1 ,20 1,46 0,60
К20 2,55 3,09 3,10 2,18 3,63 3,40 4,35 4,94 4,35 4,53 5,01 5,11 5,15
Na>0 4,66 5,44 5,85 5,93 5,88 4,73 5,15 5,60 5,15 4,70 5,06 3,81 3,21
Р,6о 0,09 0,14 0,07 0,14 0.09 0,11 0,07 0,04 0,07 0,11 0,09 0,07 Не обн.
П.п.п. 0,62 Не обн. Не обн. 0,83 0,41 Не обп. 0,15 0,26 0,15 0,54 0,22 0,43 » »

Сумма 99,82 100,35 99,55 99,84 99,97 99,98 99,86 99,50 99,66 99,98 99,86 99,88 99,83

М и пера л ьи ы й состав (т е м п о цве тны е) (о б. %)
__ 2,1 9,7 1,1 — — — — —

Ам 55,3 20,1 0,5 30,1 16,7 — 2,4 9,7 9,7 14,0 16,6 18,7 —
Гп 2,1 4,7 9,4 _ 3,3 3,4 2,1 — — 10,7 — 6,1 —
Мт 3,2 3,4 3,1 3,4 3,4 10,1 10,0 10,2 10,3 3,5 4,1 4,5 10,1

2,4 — амфиболовые,мигматиты:Примечание. плагиоклазовый амфиболит; 2—5 — пластовыеПримечание. 1 — гранитизированный - ----------------- ■*„-
гнейсовидио-теневые плагиомигматиты микроклинизированные^ 6, 7, 9 — магнетитовые,^ 
в"виде следов. Обозначения минералов: Ви — биотит, Ам — амфибол, Гр — гранат, Мт - магнетит.

__ __ ____ _____ , ... . з, 5 — магнетит-амфиболовые; 6—12 —
8, 10, 12 — гранат-амфиболовые, 13 — магнетитовый апомигматитовый гранит. 

Химические анализы выполнены в Центральной химической лаборатории Уральского территориального геологического управления. ВаО во всех прооах был определен



Химический состав магнетитов из метаморфогенных мигматитов Уфалейского комплекса Таблица 2

Химический состав (в е с. %)

SiCh 0,14 0,20 0,10 0,06 0,10 0,18 0,18 0,08 Сл. Сл. Сл. Сл. Сл.
TiO2 0,83 0,95 0,90 1,10 1,50 1,10 1,10 1,10 0,60 0,60 1,00 1,10 1,50
AI2O3 0,43 0,75 0,45 0,70 0,35 0,58 0,45 0,50 0,45 0,43 0,35 0,58 0,60
ГетОз 70,11 68,65 69,28 67,75 70,24 70,75 68,46 68,90 70,36 70,98 67,89 70,63 69,04
Сг20з Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. 0,005 Сл. 0,005 0,01 Сл. Сл. Сл. 0,005
FeO 28,47 28,16 28,30 29,85 27,92 26,94 28,92 27,64 27,61 27,19 29,10 26,63 27,48
МпО 0,09 0,22 0,15 0,09 0,14 0,27 0,28 0,33 0,33 0,20 0,36 0,28 0,27
СоО Сл. Сл. 0,001 Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл.
ZnO 0,05 0,07 0,11 0,04 0,06 0,20 0,12 0,27 0,18 0,04 0,14 0,21 0,20
MgO 0,05 0,30 0,28 0,15 0,05 0,13 0,33 0,30 0,28 0,15 0,30 0,20 0,28
CaO 0,22 0,54 0,48 0,65 0,17 0,22 0,54 0,48 0,22 0,65 0,56 0,48 0,54
V2O5 Сл. 0,02 0,03 Сл. Сл. Сл. 0,02 Сл. 0,04 С л. Сл. Сл. 0,02
Ta2O.-, <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Nb20r, <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
II.п.и. Сл. 0,24 0,09 0,36 Сл. 0,19 0,26 0,27 Сл. 0,12 0,39 Сл. 0,38
Сумма 100,391 100,101 100,172 100,751 100,531 100,566 100,661 99,876 100,081 100,361 100,091 100,111 100,316

Кристаллографические параметры

Размер кристаллов 
и зерен мм

Скульптура грани 
{111}

Параметр элементар
ной ячейки, А

0,5—2,0| 0,5—1,0] 0,1—0,51 0,5—1,0| 0,5—1,5]

8,395

0,1— 0,5] 1,0—2,5] 1,0—1,5| 0,1—0,5

Покрыта треугольными пирамидками

8,395 8,395

0,5—1,5| 0,1— 0,5| 0,5—2,0| 0,1— 0,5

Ровная

8,395

Примечание. 1—13 — те же пробы, что в табл. 1. Химические анализы выполнены в Центральной химической лаборатории Уральского территориального 
геологического управления, причем Sc, Таи Nb — в Полевской лаборатории. Sc2O3 ни в одной пробе обнаружен не был, NiO был везде определен в виде следов. 

гр П араметры элементарной ячейки определены в рентгеновской лаборатории Центральной кристаллографической лаборатории УТГУ А. Н. Айзикович на УРС-SOH на 
со Fe-излучении по линиям 8С0 и 533.



амфиболитовой фации метаморфизма, происходили вне зон ультрамета
морфизма. а охарактеризованный тип магматитов по составу акцессор
ного магнетита следует относить к метаморфогенным.

Институт геологии и геохимии Поступило
им. А. II. Заварицкого 12 IV 1971
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