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Происхождение миаскит-карбонатитовой ассоциации Вишневых Гор связывают либо с
процессами выплавления (in situ) щелочных магм в коровом субстрате под воздействием щелоч-
ных мантийных флюидов [1, 2] либо как результат поступления щелочно-карбонатитовой маг-
мы из зон плавления мантийного плюма [3].

Минералогическое своеобразие миаскит-карбонатитовой интрузивной ассоциации отражено
в присутствии биотита в качестве основного темноцветного минерала (вместо флогопита), на-
личия циркона в карбонатитах (вместо бадделеита, обычного в классических карбонатитах).
Образование интрузивов сопровождается широкими ореолами фенитизации и мигматизации,
свидетельствущимио наличии интенсивных флюидопотоков сопровождавших магмообразование.
Эти особенности Вишневогорского комплекса, несомненно, отличают его от классических коль-
цевых шелочно-карбонатных массивов рифтовых зон, образовавшихся в результате фракциони-
рования и ликвации первичных мантийных магм.

Хотя петрология процессов магматического замещения (т.е. образование миаскитовой маг-
мы по коровым породам под воздействием щелочного флюида) детально разработана [1], полу-
ченные нами новые о геохимии пород позволяют детализировать механизмы магмогенерации.

Ранее установлена [2] принципиальная разница в распределении РЗЭ между корневыми
миаскитами Потанинских гор и миаскитами главного интрузива Вишневых гор. Эта разница
заключается в намного более низких содержания РЗЭ и наличии ярко выраженного Eu миниму-
ма в корневых миаскитах.

Распределение РЗЭ в миаскитах коррелирует с распределением кальция и щелочей, четко
выделяются две группы: автохтонные миаскиты с низкими содержаниями РЗЭ и отчетливым
минимумом Eu, и аллохтонные – обогащенные РЗЭ.

По геологической позиции можно выделить три зоны с различными режимами петроге-
незиса.

1) Фенит-мигматитовая зона (Потанины горы, Центральная щелочная полоса. Характе-
ризуется зональным переходом от плагиогнейсов и плагиоамфиболитов через фениты к мигма-
титам миаскитового состава, и мигматиты и фениты перемежаются с линейными зонами карбо-
натитов.

Переход от фенитов к мигматитам выражается в развитии ассоциации Ne+Bt+Kfs+Ab,
пироксен и амфибол замещаются биотитом и рудными минералами (Ilm, Mt). Химизм процесса
показывает, что при этом кальций и кремнезем выносятся из зоны мигматитообразования.

Cpx+CO2(fl)CaCO3(fl)+SiO2(fl)+Mt, Ilm (1)
Amph+CO2(fl)CaCO3(fl)+SiO2(fl)+ Mt, Ilm+Ab+H2O(fl) (2), компоненты с отметкой (fl) на-

ходятся во флюиде. Таким образом, пироксен и амфибол исчезают из мигматитов (Ab+Bt+Kfs), до
начала плавления, что приводит к понижению температуры выплавления миаскитового расплава.

2) Автохтонные миаскиты (Потанины Горы, Собачьи горы). Линейно вытянутые мало-
мощные тела, обрамляющиеся ореолом мигматитов и фенитов. Миаскиты – однородные интру-
зивные породы, содержащие шлировидные включения фенитов и карбонатитов. Характерной
чертой этих миаскитов, является состав полевого шпата, который представлен здесь антиперти-
товым Kfs с содержанием Ab до 60-70 %. Б.М. Роненсон (1966) относил их к «гиперсольвус-
ным», т.е. моношпатовым образованиям. Сравнение мигматитов и автохтонных миаскитов пока-
зывает, что в последних уменьшается содержание кальция, кремнезема, растет железистость.
Вынос оснований (CaO, MgO) из зон миаскитизации водно-углекислым флюидом вызывал пол-
ное расправление мигматитовой «каши», т.е. осуществлялось плавление, контролирующееся ак-
тивностью компонентов, а не ростом температуры (магматическое замещение по Д.С. Коржин-
скому). Уменьшение содержания кальция в расплаве сокращает поле сольвуса полевых шпатов,
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и, видимо, так же является основной причиной того, что автохтонные миаскиты кристаллизуют-
ся как моношпатовые (гиперсольвусные) образования.

3) Аллохтонные миаскиты (Вишневогорский массив). Интрузивный массив имеющий все
признаки длительной кристаллизации (фация главного интрузива, дайковый комплекс, эндокон-
тактовые фации, пегматитовые жилы), и сопровождающийся интенсивным проявлением пост-
магматического метасоматоза (альбититы, карбонатиты).

В контактовых зонах интрузивные породы (миаскиты, сиениты) непосредственно контак-
тируют с пироксеновыми и амфиболовыми фенитами, а зона нефелиновых мигматитов отсут-
ствует. Такие особенности переходной контактовой зоны указывают на то что процессы флюид-
ной проработки происходящие в корневых зонах (реакция 1-2) здесь уже не протекали, вслед-
ствие уменьшения температуры и /или падения давления CO2 во флюиде.

Распределение РЗЭ с ярко выраженным минимумом содержаний европия в гранитах, яв-
ляется следствием обмена РЗЭ между фильтрующимся фтористым флюидом и расплавом [4].
Миаскитовые расплавы, судя по содержаниям фтора в биотитах, имели невысокие содержания
фтора во флюиде, а состав флюида – водно-углекислый. Следовательно, перераспределение ком-
понентов происходило между расплавом и водно-углекислым флюидом, а высокая растворимость
европия во флюиде обусловлена химическим сродством к Ca. Примечательно, что наибольшая
степень деплетированности миаскитов в отношении европия наблюдается в маломощных телах
автохтонных миаскитов, что указывает на флюидный способ дифференциации этих расплавов.
Фильтрация флюида через такие тела и связанный с этим вынос Ca, Mg приводили к полному
плавлению мигматитовой каши. Гомогенные расплавы в отличие от частично закристаллизован-
ных уже не обладают способностью фильтровать флюиды через себя [4]. Поэтому такие рас-
плавы являлись «ловушкой» для флюида, и, следовательно, расплавы и флюиды должны были
подниматься вверх в виде интрузии. Об этом свидетельствуют типичные для аллохтонных ми-
аскитов текстуры течения.

Таким образом, миаскитовый комплекс Вишневых Гор является результатом магматичес-
кого замещения гнейсового субстрата с выплавлением миаскитов и дальнейшего процесса мета-
магматического изменения образовавшихся расплавов. В корневых частях комплекса происхо-
дила длительная фильтрация щелочного флюида приводящая к десиликации субстрата. Вслед-
ствие не очень высоких температур флюида плавление субстрата происходило только после того
как из зон метасоматической проработки выносились фемические компоненты легко раствори-
мые в H2O-CO2 флюиде. В результате выплавлялись лейкократовые щелочные миаскитовые рас-
плавы, а Ca выносился флюидом в верхние части комплекса. Накопление кальция в аллохтон-
ном интрузиве миаскитов не вызывало ликвации с образованием карбонатитовых расплавов [2],
карбонатиты и кальцит в миаскитах имеют постмагматическое происхождение.
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