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Относительно недавно одним из авторов при до-
изучении метаплагиогранитов Баженовского офи-
олитового комплекса был установлен псевдорутил 
[Ерохин, Хиллер, 2016]. Оказалось, что этот инте-
ресный минерал формировался по акцессорному 
ильмениту в парагенезисе с хлоритом, стильпноме-
ланом и ферроактинолитом в условиях низов зеле-
носланцевой фации метаморфизма. Тогда же воз-
никла мысль – проверить, не образуется ли псев-
дорутил по акцессорному ильмениту при зеленока-
менном изменении кайнотипных базальтов? Дан-
ное предположение полностью подтвердилось.

Поиск псевдорутила проводили в образцах позд
непермскораннетриасовых вулканитов, выполняю-
щих наиболее крупный УренгойскоКолтогорский 

рифт в центральной части Западной Сибири и вы-
буренных на глубинах более 3 км. Для этого изуча-
ли вулканогенный разрез по скважине № 430 Гус-
линской нефтеразведочной площади (рис. 1), рас-
положенной в ЮганКолтогорской зоне. Буровой 
снаряд скважины вскрыл пласт миндалекаменных 
базальтоидов мощностью до 40 м и был остановлен 
в них. Вулканогенный разрез начинается с отмет-
ки 3399 м и с глубиной переходит в черные массив-
ные базальты. Наиболее измененные разности вул-
канитов отмечаются в интервале 3399–3433 м, ми-
нимально измененные – с 3435 м и глубже. Выше 
3399 м вулканогенная толща перекрыта терриген-
ными осадками (алевролитами, песчаниками, ред-
ко гравелитами).

Кайнотипные толеитовые вулканиты (базальты 
и андезибазальты) Гуслинской площади относят-
ся к нормальному ряду (Na2O + K2O – 3–4.2, SiO2 – 
46.5–57.0 мас. %) с невысоким содержанием тита-
на (TiO2 до 1.7 мас. %). Микроэлементные соста-
вы базальтоидов достаточно близки между собой, 
на дискриминационных диаграммах они попадают 
в поля как внутриплитных базальтов, так и остро-
водужных (поскольку заложение рифта происходи-
ло на породах островной дуги [Иванов и др., 2007]). 
Распределение РЗЭ в базальтах и андезибазальтах 
схожее – с плавным нарастанием от тяжелых ланта-
ноидов к легким и без какихлибо аномалий по ев-
ропию. Минеральный состав: клинопироксен (ав-
гит слагает вкрапленники до 2 мм); плагиоклаз (ла-
брадор – An50–69 – слагает микролиты и очень ред-
ко вкрапленники до 3 мм); хлорит, халцедон и кар-
бонат (эти минералы выполняют миндалины и за-
мещают вкрапленники оливина); рудный минерал 
(ильменит и титаномагнетит).

Акцессорный ильменит в базальтоидах образу-
ет тонкие пластинки (длиной до 0.5 мм) и распы-
лен по всей матрице породы. По данным микрозон-
дового анализа минерал характеризуется устойчи-
вым химическим составом (табл. 1, ан. 4–7), места-
ми с повышенным содержанием марганца (MnO до 
1.9 мас. %) и устойчивой примесью магния (MgO 
в пределах 0.3–0.6 мас. %). Кристаллохимический 
пересчет показывает небольшой дефицит в пози-
ции титана, поэтому часть железа в ильмените, ве-
роятнее всего, присутствует в окисном виде.

Рис. 1. Схема распространения ЗападноСибир
ской плиты с системой УренгойскоКолтогорского 
триасового рифта [Сурков и др., 1997] и вынесен-
ной скважиной Гуслинская № 430.
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Измененные вулканиты в основном сложены 
плагиоклазхлоритовым агрегатом с разной степе-
нью карбонатизации и окварцевания, часто с со-
хранением базальтовой структуры и текстуры. Ми-
неральный состав: хлорит (магнезиальный шамо-
зит замещает авгит и вулканическое стекло); пла-
гиоклаз (альбит замещает микролиты и вкраплен-
ники первичного плагиоклаза); кварц, халцедон и 
карбонаткальцит (выполняют миндалины и заме-
щают первичные минералы); рудный минерал (маг-
нетит и псевдорутил). Минеральный состав вулка-
нитов и их нахождение на границе с водонасыщен-
ными терригенными осадками говорят о том, что 
базальтоиды претерпели низкотемпературные из-
менения в виде пропилитизации.

Псевдорутил в измененных вулканитах распы-
лен по всей матрице породы. Обычно слагает ис-
кривленные тонкие пластинки (результат замеще-
ния ильменита), реже агрегаты типа “еловые веточ-
ки” размером до 0.3 мм в длину (рис. 2). В проходя-
щем свете в шлифе данные образования просвечи-
вают и плеохроируют в красноватокоричневых то-
нах. При изучении с использованием микроанали-
затора оказалось, что эти агрегаты отличаются по-
вышенным и устойчивым содержанием титана, за-
метно более высоким, чем у ильменита. Получен-
ные химические составы достаточно уверенно пе-
ресчитываются на кристаллохимическую форму-
лу псевдорутила (см. табл. 1, ан. 1–3). По составу 
минерал вполне чистый и характеризуется присут-
ствием незначительных примесей магния, кремне-
зема, глинозема и марганца.

Впервые псевдорутил был открыт в 1966 г. как 
минерал, замещающий ильменит [Teufer, Temple, 

1966], хотя под термином “аризонит” был выде-
лен еще в 1909 г. [Palmer, 1909]. На данный момент 
псевдорутил описан на многих геологических объ-
ектах мира и отмечается в основном как гиперген-
ный минерал [Grey e� al., 1994; и др.], формируюe� al., 1994; и др.], формирую al., 1994; и др.], формируюal., 1994; и др.], формирую, 1994; и др.], формирую-
щийся в результате окисления первичных титано-
вых минералов (рутила, ильменита и др.). Псевдо-
рутил является обычным компонентом титановых 
и титаноциркониевых россыпей [Голубева и др., 
2013; и др.], где иногда содержится в значитель-
ных количествах. Реже псевдорутил описывается 
как метаморфический минерал [Medaris, Fournelle, 
2012; и др.]. При этом иногда упоминается в грани-
тах [Prochazka e� al., 2010; Полякова, 2013] и свяe� al., 2010; Полякова, 2013] и свя al., 2010; Полякова, 2013] и свяal., 2010; Полякова, 2013] и свя., 2010; Полякова, 2013] и свя-
занных с ними пегматитах [Černy e� al., 1999] как 
продукт метасоматического замещения ильменита, 
пирофанита или рутила. Таким образом, можно го-
ворить, что псевдорутил образуется в широком ин-
тервале температур от 600 до 20ºС. Главным факто-
ром для возникноения данного минерала является 
окислительная среда (и желательно субстрат в виде 
FeTi минералов), которая крайне редка в эндогенTi минералов), которая крайне редка в эндогенTi минералов), которая крайне редка в эндоген минералов), которая крайне редка в эндоген-
ных условиях, но превалирует в зоне гипергенеза.

Образование псевдорутила в измененных ба-
зальтах Гуслинской площади, повидимому, свя-
зано с низкотемпературными метасоматически-
ми процессами, а не с гипергенными преобразова-
ниями пород. Об этом свидетельствует минераль-
ный состав метабазальтов, сложенный альбитхло
ри товым агрегатом с обильным карбонатом и хал-
цедоном, т. е. вулканиты претерпели пропилити-
зацию. Данный метасоматический процесс прохо-
дил в кровле вулканогенной толщи, где базальтои-
ды контактировали с водонасыщенными терриген-

Таблица 1. Химический состав псевдорутила и ильменита в базальтоидах скважины Гуслинская № 430, мас. % 
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Сумма

Глубина 3433 м
1 0.54 59.21 0.10 0.06 39.32 0.09 0.61 0.01 99.93
2 0.62 59.03 0.12 0.05 38.85 0.04 0.52 0.00 99.23
3 0.69 58.99 0.08 0.07 39.51 0.09 0.72 0.02 100.17

Глубина 3435 м
4 0.03 51.86 0.08 0.06 45.26 1.86 0.31 0.06 99.52
5 0.05 51.15 0.09 0.07 46.11 1.74 0.29 0.08 99.58

Глубина 3439 м
6 0.01 51.82 0.05 0.03 47.13 0.48 0.63 0.03 100.18
7 0.02 51.55 0.04 0.00 47.31 0.61 0.42 0.02 99.97

Кристаллохимические формулы
1 (Fe3+

1.95Mg0.06Mn3+
0.01)2.02(Ti2.93Si0.04Al0.01)2.98O9

2 (Fe3+
1.95Mg0.05)2.00(Ti2.95Si0.04Al0.01)3.00O9

3 (Fe3+
1.95Mg0.07Mn3+

0.01)2.03(Ti2.91Si0.05Al0.01)2.97O9
4 (Fe2+

0.96Mn0.04Mg0.01)1.01Ti0.99O3
5 (Fe2+

0.97Mn0.04Mg0.01)1.02Ti0.98O3
6 (Fe2+

0.99Mg0.02Mn0.01)1.02Ti0.98O3
7 (Fe2+

0.99Mg0.02Mn0.01)1.02Ti0.98O3

Примечание. Анализы сделаны на микроанализаторе CAMECA SX 100, ИГГ УрО РАН, аналитик В.В. Хиллер. Полужирным 
шрифтом обозначены железо и марганец в трехвалентной форме. 1–3 – псевдорутил, 4–7 – ильменит.
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ными осадками в условиях повышенного теплового 
потока рифтовой зоны. Сам псевдорутил в породе 
не только замещает индивиды ильменита, но и фор-
мирует собственные агрегаты, что, повидимому, 
также говорит в пользу пропилитизации.

Таким образом, мы впервые установили псевдо-
рутил в вулканогенных толщах. Минерал обнару-
жен в базальтоидах, выполняющих крупный Урен
гойскоКолтогорский рифт в центральной части За-
падной Сибири, вскрытых скважиной № 430 в пре-
делах Гуслинской площади. Псевдорутил не толь-
ко замещает первичный акцессорный ильменит, но 
и слагает самостоятельные агрегаты, т. е. кристал-
лизовался отдельно, вне субстрата из первичных ти-
танистых минералов. Формировался псевдорутил в 
парагенезисе с хлоритом, альбитом и карбонатом в 
условиях пропилитизации базальтоидов.

Работа подготовлена при поддержке гранта 
РФФИ № 16-05-00041.
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Рис. 2. Внешний вид пропилитизированного базальта.
Pru – псевдорутил, Chl – хлорит (шамозит), Plg – плагиоклаз (альбит). Скважина Гуслинская № 430, глубина 
отбора керна 3433 м. Фото в BSEрежиме, микроанализатор CAMECA SX 100, аналитик В.В. Хиллер.


