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О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ОРТОКЛАЗ-НЕФЕЛИНОВЫХ СИМПЛЕКТИТОВ
(«ПСЕВДОЛЕЙЦИТА») В ЩЕЛОЧНЫХ ТЫЛАИТАХ КОСЬВИНСКОГО КАМНЯ

(СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

А.А. Ефимов, К.Н. Малич, Ю.Л. Ронкин

Для Косьвинского блока Кытлымского
массива [Ефимов, Ефимова, 1967] были описа-
ны обогащенные щелочами тылаиты, содержа-
щие необычно кислый плагиоклаз и биотит.
Е.В. Пушкарев обнаружил в них тонкие графи-
ческие срастания (симплектиты) ортоклаз-не-
фелинового состава («псевдолейцит»), такие же,
какие были ранее им обнаружены в тылаитах
Нижне-Тагильского массива. Эти образования
были интерпретированы как продукт магмати-
ческой кристаллизации лейцита и его взаимо-
действия с остаточным расплавом [Ферштатер,
Пушкарев, 1992]. В последующее время
Е.В. Пушкарев и др. [2003a] получили по вало-
вым составам косьвинских «псевдолейцитовых»
тылаитов цифру Rb-Sr изотопного возраста око-
ло 340 млн лет. Все это позволило цитирован-
ным авторам сделать далеко идущие геолого-

петрологические выводы [Пушкарев, 2000;
Пушкарев и др., 2003б, и др.].

Поскольку точные данные по составу сим-
плектитов (рис. 1) практически отсутствуют,
авторами были получены для обр. 11677 на мик-
рорентгеноспектральном анализаторезонде
CamScan MV2300 во ВСЕГЕИ (С.-Петербург)
локальные химические составы ортоклаза и не-
фелина, вмещающего симплектиты плагиокла-
за An32-An35, а также клинопироксена, оливина,
биотита, магнетита, шпинели и апатита
(табл. 1). Расчетом на минеральные «молеку-
лы» установлено, что ортоклаз симплектитов
содержит около 90 % ортоклазового, 8,5 % аль-
битового и 1,5 % анортитового компонента. Не-
фелин представлен сложным твердым раство-
ром, содержащим около 73-76 % нефелинового,
12-18 % кальсилитового, 5-7 % ортоклазового и
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Рис. 1. Микрографическая структура сим-
плектита – тонких ортоклаз-нефелиновых сра-
станий («псевдолейцита») – в тылаите 11677.
Светлое – ортоклаз, темное – нефелин. В вер-
хнем левом углу снимка – граница симплек-
тита с вмещающим андезином (снимок в об-
ратно-рассеянных электронах).

5-7 % кальциевого (условно анортитово-
го) компонента. Валовой микрозондовый
анализ симплектита пересчитывается
примерно на 52 % ортоклазового, 40 %
нефелинового, 2,5 % кальсилитового и
5 % анортитового, компонента, отлича-
ясь от такового нижне-тагильского сим-
плектита [Ферштатер, Пушкарев, 1992]
бoльшим содержанием нефелинового
компонента (рис. 2, 3).

Приведенные данные позволяют
считать, что ортоклаз-нефелиновые сим-
плектиты, имеющие довольно непосто-
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янный валовой состав, во всяком случае, не мо-
гут являться продуктом распада магматичес-
кого лейцита. Предположение о реакции после-
днего с остаточным расплавом не согласуется

с присутствием симплектитов в зонах поздних
бластомилонитов, секущих твердые тылаиты
[Ефимов, Потапова, 2000]. Было также показа-
но[Ефимов и др., 2005], что цифра Rb-Sr изо-
топного возраста 340 млн лет противоречит фун-
даментальному факту прорывания плагиограни-
тами (около 415 млн лет, U-Pb данные) всех без
исключения вещественных комплексов Плати-
ноносного пояса. Так или иначе, вопрос о спо-
собе и времени образования «псевдолейцито-
вых» тылаитов приобретает важное геологичес-
кое и петрогенетическое значение и заслужива-
ет дальнейшего изучения.
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Рис. 2. Диаграмма в координатах Ne–(Ks+An)–Or
(мол. %) для нефелиновых вростков и валовых соста-
вов ортоклаз-нефелиновых симплектитов. 1 – нефелин
симплектита в тылаите 11677; 2 – валовой состав симп-
лектита в тылаите 11677; 3 – валовые составы нижнета-
гильских симплектитов, полученные Г.Б. Ферштатером
и Е.В. Пушкаревым [1992] с помощью микрорентге-
носпектрального и химического методов анализа.

Рис. 3. Диаграмма в координатах Or–Ab–An для
полевых шпатов (мол. %). 1 – ортоклазовые вростки в
симплектите тылаита 11677, 2 – плагиоклаз (андезин),
вмещающий симплектит.


