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Описан миннесотаит Fe2+
3[(OH)2/Si4O10] из кайм замещения феррогортонолита и фаялита в плагио-

гранитах горы Кастель, мезозоиды Горного Крыма. Миннесотаит в шлифе в проходящем свете зеле-
ного цвета, при скрещенных николях напоминает тальк. Химический состав минерала (микрозондо-
вый анализ), мас.%: SiO2 50.60, FeO 43.41, MnO 1.20, MgO 0.51, сумма 95.72%, что отвечает формуле 
(Fe2+

2.87Mn2+
0.08Mg0.06)3.01[Si4O10](OH)2. Описанный миннесотаит – продукт низкотемпературной послемаг-

матической гидратации феррогортонолита и фаялита.
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Миннесотаит Fe2+
3[(OH)2/Si4O10] – железистый 

аналог талька, типичный минерал метаморфоген-
ных железных руд, метаморфизованных в услови-
ях цеолитовой и начала пренит-пумпеллиитовой 
фации железисто-кремнистых осадков [Миясиро, 
1976; Floran, Papike, 1978; Frost, 1979; Haase, 1982; 
Klein, 2005], а также продукт низкотемпературно-
го изменения – гидратации – железистого оливи-
на – фаялита и феррогортонолита [Рhilpotts, Ague, 
2009]. В нашей стране находки миннесотаита еди-
ничны. Ниже описан миннесотаит эндемичных 
фаялитовых и феррогортонолитовых плагиогра-
нитов горы Кастель в мезозоидах Горного Кры-
ма [Спиридонов, 2021; Спиридонов, Путинцева, 
2021].

В ядерной части глубоко эродированного Юж-
нобережного поднятия Горного Крыма развиты 
позднеюрские плагиогранитоиды Кастельского 
интрузивного комплекса [Спиридонов и др., 1990]. 
Комплекс образуют крайне высокожeлезистые 

плагиограниты, богатые цирконом, монацитом и 
ксенотимом, и тесно с ними связанные кварцевые 
диориты интрузивов гор Кастель, Шахра, Ай-Йо-
ри, Серагоз. Интрузивы окружены ореолами эк-
зоконтактовых биотитовых роговиков, изредка 
с силлиманитом. Судя по особенностям микро-
структур, порфировидные и резко порфировид-
ные плагиограниты горы Кастель формировались 
в крайне малоглубинной обстановке. Интрузивы 
пересечены дайками плагиогранит-порфиров. 
Среди плагиогранитов развиты ореолы последай-
ковых гидротермальных метасоматитов: пропи-
литы малоглубинной эпидот-хлоритовой фации и 
березитизированные породы с пиритом. 

В резко порфировидных плагиогранитах не-
посредственного эндоконтакта интрузива горы 
Кастель развит феррогортонолит Fo 14.5–10.4 с 
2.3–3.0 мас.% MnO в срастании с андезином-лаб-
радором (рис. 1, 2. Образцы изучены под электрон-
ным микроскопом с микрозондовой приставкой 
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Jeol JSM-6480LV. Аналитик-исследователь Н.Н. Ко-
ротаева, МГУ им. М.В. Ломоносова). На удалении 
от контакта плагиограниты содержат железистый 
феррогортонолит Fo 10.6 и преобладающий фая-
лит Fo 9.6–7.7 с 2.7–3.0 мас.% MnO; с ними ассоци-
ирует плагиоклаз от лабрадора и преобладающего 
андезина до олигоклаза. На еще большем удалении 
от контакта в составе плагиогранитов преобладает 
фаялит Fo 9.3–5.9 с 2.9–3.2 мас.% MnO, с которым 
ассоциирует андезин до калиевого олигоклаза. На 
кристаллах фаялита и феррогортонолита нередко 
развиты каймы высокожелезистых ромбического 
пироксена – эулита и биотита – аннита [Спиридо-
нов, 2021; Спиридонов, Путинцева, 2021].

В отдельных образцах плагиогранитов вокруг 
феррогортонолита (рис. 1, 2) и вокруг фаялита 
развиты узкие каемки замещения миннесотаита, 
в шлифе зеленого цвета. В проходящем свете при 
скрещенных николях миннесотаит напоминает 
тальк (рис. 2). 

Химический состав миннесотаита из 
каймы замещения у феррогортонолита 
(рис. 2), мас.%: SiO2 50.60, FeO 43.41, MnO 1.20, 
MgO 0.51, сумма 95.72, что отвечает формуле 
(Fe2+

2.87Mn2+
0.08Mg0.06)3.01[Si4O10](OH)2. Как вид-

но, миннесотаит наследует особенности состава 
феррогортонолита и фаялита – содержит заметные 
количества марганца.

Очевидно, что миннесотаит в плагиогранитах 
горы Кастель – продукт низкотемпературной 
послемагматической гидратации 
феррогортонолита и фаялита, так как миннесотаит 
устойчив при температуре ниже 280 °С [Haase, 
1982; Spear, 1993; Philpotts, Ague, 2009].
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