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ЭВКСЕНИТ ИЗ ГРАНИТОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Эвксенит — один из довольно распространенных в природе титано-нио- 
батов редких земель. Наиболее часто он встречается в гранитных пегма
титах редкоземельного типа, где образует достаточно крупные выделения 
и. вероятно, в связи с этим наиболее хорошо изучен. Нередко эвксенит 
отмечается как акцессорный минерал гранитов, преимущественно щелоч
ного и субщелочного ряда, и значительно реже — кислого и ультра- 
кислого. В гранитах эвксенит обычно образует весьма небольшие концен
трации, не превышающие в среднем 1 —1,5 г/т, при возможном макси
мальном значении не более 6,5 г/т (Ляхович, 1963). Малые концентрации 
минерала в гранитах, по-видимому,— основная причина слабой изучен
ности его состава. С этой точки зрения излагаемый в статье материал может 
представить интерес, поскольку в нем приводится достаточно полная 
характеристика состава эвксенита, обнаруженного авторами в качестве 
акцессорного минерала ультракислых гранитов одного из массивов Вос
точного Забайкалья.

Эвксенит был обнаружен в неэлектромагнитной фракции искусствен
ного шлиха протолочки породы. Количество его в различных разновид
ностях гранитов — в пределах 7—15 г/т.

Эвксенит образует призматические или таблитчатые кристаллы, уд
линенные по [001] (см. рисунок). Наиболее обычны формы [010], [100], 
[110], [101], [111], [201]. Характер развития граней и габитус кристаллов 
позволяют относить минерал к эвксениту, а не к приориту, сходному по 
развитию граней и габитусу кристаллов с эшинитом (Геохимия, минерало
гия и генетические типы месторождений редких элементов, т. II. Минера
логия редких элементов, 1964). Эвксенит представлен микроскопически 
малыми кристалликами (0,04 — 1 мм по длинной оси).

Изучение минерала проведено из средней пробы мусковитовых гра
нитов. Цвет минерала темно-бурый до буровато-черного. Просвечивает 
в тонких сколах желтовато-коричнево-бурым цветом. С поверхности зерна 
эвксенита покрыты желтовато-коричневыми корочками вторичного мине
рала, который, по данным рентгеноструктурного анализа, имеет струк- 
туру ярозита. Блеск минерала на поверхности от полуметаллического до 
воскового, в изломе — смолистый или жирный. Излом раковистый. 
В иммерсионном препарате окрашен в красно-бурый цвет. В основном 
оптически изотропен; лишь в отдельных участках наблюдается точечная 
анизотропия. Показатель преломления непрокаленного образца п =  2,18.

Изучение структуры минерала в связи с его метамиктностью проведено 
после прокаливания. Частично кристаллическое строение в непрокален
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ном минерале устанавливается- по точечной поляризации. Однако это 
образцы из-за преобладания метамиктной фазы не обнаруживают рент- 
геновской структуры. При прокаливании до 700° С на дебаеграмме фик
сируется ряд линий со слабой интенсивностью. Межплоскостные рас
стояния для них [d/n (/)]: 2,97 (3); 2 87 (5); 2.56 (1); 1,820 (2); 1,564 (3); 
1,501 (2).

При нагревании свыше 900° С минерал полностью приобретает кри
сталлическое строение. Расчет дебаеграммы в этом случае дает следующие 
интенсивности и межнлоскостные расстояния [d/n (/)]: 3,08 (10); 2,87 (10); 
2,69 (9); 2,51 (9) 1. Эти данные отличаются от справочных, приведеннш 
В. И. Михеевым (1957), а также другими авторами. Значения наиболее 
интенсивных линий для описываемого материала занимают промежуточное 
положение между эвксенитом и поликразом.

Параметры элементарной ячейки минерала после прокаливания до 
1100° С соответствуют ромбической фазе: а0 =  5,57; Ь0 =  14,67; с0 = 
=  5,18; они близки имеющимся литературным данным для эвксенита в 
поликраза (Александров, Пятенко, 1959).

Химический анализ минерала выполнен из навески 50 мг, из средней 
пробы, микрохимическим методом. Его результаты приведены в таблице. 
По химическому составу он наиболее близок эвксениту, и расчет анализа 
по количеству катионов приводит к кристаллохимической формуле типа 
А В гХ 6:

( rr R o , 8 i U o , i 2 C a 0)06T h 0i0g ) l i 0 2 ( T i l i l o N b 0 ie e F e 0 i l l T a 0j09A l 0)04) 2 )o 0 5 l l l ( O H ) li5.

По составу редких земель, определенных методом разделительной 
хроматографии на бумаге, минерал характеризуется иттрий-тербиевш 
максимумом с Се : Ух : У2 =  1 : 25,2 : 3,7 (подразделение редких земель 
на группы проведено но методу, предложенному Л. а С. Бородиным, 1960).

Гранитный массив, в котором встречен эвксенит, представляет собой 
гипабиссальную интрузию позднеюрского возраста, залегающую в цент
ральной части жесткого блока палеозойской консолидации. В струк
турном отношении массив приурочен к участку сопряжения глубинных 
разломов северо-восточного и северо-западного направлений и является 
типичной интрузией трещинного типа.

1 Расчет дебаеграммы выполнен в лаборатории ВИМС Г. А. Сидоренко.
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Химический состав эвксенита из гранитов Забайкалья

Компоненты

Эвксенит из гранитов Забайкалья Эвксенит из пегма-
Ве

с.
 %

А
то

мн
. к

ол
ич

.
Колич.

катионов Состав редких земель, вес %
Норвегия Китай

Вес. %

ТЮ2 24,54 307 1,10 ЬагОз 0,3 2С е=3,6 24,43 26,71
А120 з 0,50 10 0,04 СегОз 1,1 — 0,16
РбгОз 2,59 32 0,11 Рг-гОз 0,6 — 2,78
FeO — — — NCI2O3 1,6 1,37 —
СаО 0,97 18 0,06 БшзОз 3,2 0,85 2,73
М — — — Gd.2C>3 5,7 0,08 0,15.
РЬО — — — ТЬзОз+УзОз 58,3 SYi=83,l 0,43 0,38
КЬзОз 24,48 184 0,66 ВузОз 12,4 29,0 20,59
ТагОб 5,74 26 0,09 Н0 3 О3 3,5 1,01 8,42
ТЮз 2,16 8 0,03 ЕгзОз 6 ,2 4,60 1,43
STR3 0 3 + TU2O3 1,3 29,77 25,73
-ЬУзОз 25,57 226 0,81 УЬзОз 5,6- 2Y2=13,3 5,64 5,99
U3U8 9,62 34 0,12 Ьщоз 0,2 2,87 4 ,0
НзО 3,78 420 1,50

Аналитик
Аналитик Аналитик В. Н. Павлудкая А. В. Быкова

А. В. Быкова
' Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов, т. II. Минера
логия редких элементов, 1964.

Основная, преимущественно центральная, часть массива сложена 
бйотитовыми равнозернистой и порфировой структурами, являющимися 
главной интрузивной фацией. В эндоконтактовой зоне массива развиты 
метасоматические фации, представленные двуслюдяными и в меньшей сте
пени турмалиновыми и мусковитовыми гранитами. Все разновидности 
гранитов связаны между собой взаимными переходами, а различия в их 
составе обусловлены послемагматическими изменениями, связанными 
с последовательным развитием микроклин-кварцевых и мусковит-квар- 
цевых замещающих комплексов. Развитие замещающих комплексов наи
более интенсивно проявлено лишь в эндоконтактовых зонах массива, 
что привело к образованию хорошо выраженной метасоматической зо
нальности. Процесс мусковитизации прослеживается от частичного заме
щения биотита мусковитом в биотитовых гранитах до образования псев
доморфоз турмалина и мусковита по биотиту в двуслюдяных и турмали
новых гранитах. В мусковитовых гранитах мусковитизации подвергается 
не только биотит, но также и плагиоклаз.

Эвксепит встречен во всех разновидностях гранитов, в той или иной 
степени подверженных постмагматическому замещению; причем количе
ство его увеличивается от существенно биотитовых (7,4 г/т) к двуслюдя
ным (9,95 г/rri) и мусковитовым (14,8 г/т) гранитам.

В биотитовых гранитах, где ассоциация акцессорных минералов пред
ставлена ильменитом, монацитом, цирконом, апатитом, ксенотимом, эвксе- 
нит в количественном отношении является подчиненным акцессорным 
минералом. При переходе от биотитовых к мусковитовым гранитам отме
тается почти полное исчезновение ранних акцессорных минералов (иль
менит) или резкое уменьшение их количества (циркон, монацит, апатит)
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и появление вновь образованной ассоциации акцессорных минерале 
(рутил, флюорит, топаз, касситерит, колумбит, вольфрамит), среди кото
рой эвксенит в количественном отношении относится к весьма характер
ным минералам.

Тесная парагенетическая связь эвксенита с мусковитом, наблюдаемая 
в шлифах, закономерное увеличение количества эвксенита в зависимом1 
от интенсивности развития мусковитизации, его взаимоотношения с дру
гими минералами позволяют связывать его образование с процессом мус
ковитизации.

Источником основных компонентов для образования эвксенита, не
видимому, являются первичные минералы породы, поскольку при рас
творении некоторых ранних акцессорных минералов гранита — таки, 
как ильменит, монацит, циркон, а главным образом при замещении био
тита мусковитом, высвобождаются титан, тантал, ниобий и редкие земли, 
По данным химического анализа в биотите из этих гранитов устанавливает 
ся до 0,007% (в среднем 0,0029%) Та20 5, до 0,042% (в среднем 0,033% 
Nb30 5, 3,18% ТЮ2, а в цирконе — до 1,22% Та20 3 и 0,79% Nb20 5.
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