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Редкоземельный везувиан был встречен нами в диопсид-скаполит- 
флогопитовых образованиях Южной Якутии, представляющих собой про
дукт метасоматнческого изменения гранит-пегматитов и пегматитов. Они 
широко распространены в Алданском районе и в своем составе, кроме 
диопсида, скаполита и флогопита, содержат апатит, кальцит, реликты 
кварца, микроклина, ортита и циркона.

Везувиан в этих образованиях представляет собой поздний минерал, 
образующийся в процессе метасоматнческого преобразования первичных 
минералов, в частности ортита, в тесной ассоциации с которым он встре
чается.

Ортит в диопсид-скаполит-флогопитовых образованиях местами пред
ставляет собой первичные, не претерпевшие изменения выделения, в боль
шинстве же случаев он перекристаллизован, и в результате перекристал
лизации часть двухвалентного железа в нем замещена магнием, а часть 
редких земель вынесена (Хвостова, 1962). Редкие земли затем вошли 
в везувиан, частично в апатит, гранат и другие минералы.

Редкоземельный везувиан по своему внешнему виду не отличается 
от ортита. Он образует желвакообразные выделения среди скаполита 
размером до 10 см в длину и до 5 см в ширину. Цвет его черный, в тон
ких осколках коричневатый, с раковистым изломом и стеклянным бле
ском. Удельный вес 3,10, твердость 6,0, показатель светопреломления 
1,683—1,685, под микроскопом изотропен, окрашен в зеленовато-серые 
тона. По тончайшим трещинкам наблюдаются продукты изменения ве
зувиана буровато-красного цвета.

Из литературы известны две находки редкоземельного везувиана 
в СССР.

Первая находка была сделана в 1957 г. в гибридных породах эндо- 
контактовой зоны Аяхтинского гранитного массива (Енисейский кряж), 
представленных грано-сиенитами, сиенитами и диоритами (Орлов, Мар
тьянов, 1961).

Вторая находка принадлежит В. А. Кононовой (1960). Ею везувиан 
был обнаружен в щелочных пегматитах Юго-Восточной Тувы.

В табл. 1—3 приведены данные исследований редкоземельных визу- 
вианов.

Из данных химических анализов (табл. 1) видно, что редкоземельный 
везувиан Южной Якутии по своему составу очень близок к составу ве
зувиана из Енисейского Кряжа, отличается от везувиана из Юго-Восточ-
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Т а б л и ц а  1
Химический состав везувианов

Южная Якутия, 
диопсид-скаполит-флого- 

питовые образования
Енисейский Кряж, 
гибридные породы 

сиенитового состава
Тува, нефелин-цеолито- 

вый пегматит

вес.
%

МОЛ.
кол.

кратное
отноше

ние
вес.
%

МОЛ.
кол.

кратное
отноше

ние
вес.
%

МОЛ.
кол.

кратное
отноше

ние

S i0 2 34,28 570 8,9 34,59 576 8,87 35,40 589 8,84
т ю 2 4,63 60 1,0 3,88 49 0,75 2,88 36 0,54
А120 3 12,40 121 3,7 12,47 122 3,76 14,52 142 4,26
Fe20 3 4,63 29 0,90 3,06 19 0,59 4,98 31 0,93
FeO 5,42 75 1,17 5,60 78 1,20 3,59 49 0,75
MgO 0,86 21 0,32 1,42 35 0,54 1,19 29 0,43
MnO — — — 0,32 5 0,08 0,18 2 0,03
CaO 30,66 546 8,52 30,84 550 8,47 32,00 570 8,55
Na20 — — — 0,53 9 0,28 0,87 14 0,42
K20 — — — 0,15 2 0,06 0,18 2 0,06
TR2O3 4,80 14 0,44 4,31 13 0,40 0,67 2 0,06
T h 0 2 — — — 0,12 1 0,02 0,53 2 0,03
C^Og — — — — — — 1,0 2 0,09
F 1,08 56 0,90 — — 0,47 25 0,37
H20+ 1,53 95 3,0 2,19 122 4,0 1,96 122 3,66
h 2o - — — — 0,05 — — — —

B20 3 0,06 — — — --- — — — —

С у м м а
- o =  f 2

100,36— 
—0,45

— — 99,53 — — 100,42—
—0,20

— —

С у м м а 99,91 — — ■ — — — 100,22 — —
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ной Тувы отсутствием урана и тория и характеризуется значительно вы
соким содержанием редких земель.

Сумма редких земель, выделенная из минерала и разделенная 
А. В. Быковой методом хроматографии, включает главным образом эле
менты цериевой группы (в вес. %) : La (22,51), Се (49,81), Pz 8,37, 
Nd 14,50, Sm 1,22, Gd 1,67, Y 1,31.

Пересчет химических анализов, приведенных в табл. 1, на формулу, 
предложенную для везувиана Уорреном и Моделлем (Warren, Modell, 
1931), подтверждает близкую их сходимость:

С (Ca8,52Tho;44)8,96(Fe!f17F ee)-9oMg0(32)2,39(Al3,7oTi1,o)4,7Si8;90031(O H > F ^ q.
2- (Са8,5о'Гйо,4о 2  щелочейо127)9,17(Л13>77Т10>74)4 51 X

X (Fef t 9Fe§+2Mg0,57Mn0,03)2,44Si8,90O34(OH)3;77.

3- (Ca8!55TR0j0gU0io9Tho,o3 2 Щелочейо,48)9,2̂ 1̂ 20 X 
X  (Feg+75Feg+93 Ti0)54Mg0j43Mn0!03)2ie7S i8!g4O34(OH3>6eF0 37)4̂ 3-

Рентгеновское изучение, проведенное методом порошка на нефиль
трованном железном и хромовом излучениях в камере РКД (Д-57, 3 мм, 
V =  35 kV, /  =  10 mA; время экспозиции 6 часов), показало, что в есте-
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ственном состоянии минерал рентгеноаморфен. Для восстановления кри
сталлической структуры образец везувиана прокаливали (в растертом 
виде) в течение 30 мин. при 600, 800, 900, 1000 и 1100°. При 600° появи
лось несколько слабых размытых отражений, указывающих на начинаю
щую рекристаллизацию минерала. При 800° дифракционная картина 
соответствует структуре везувиана, которая становится наиболее четкой 
при 900°.

Прокаливание (при 1000 и 1100°) вызывает перестройку структуры, 
и на рентгенограмме получается дифракционная картина граната 
{а — 12±0,01 А). Подобный переход метамиктного везувиана в гранат

Т а б л и ц а  2
Ме:кплоскостные расстояния редкоземельного везувиана

Из Енисейского кряжа Из Южной Якутии Из Юго-Восточной 
Тувы

hhl в естественном прокаленного 
в течение 2 час.

прокаленного 
в течение 30 мин. прокаленного

состоянии при 800° при 900» при

d : п I d  : п I d : п I d : п I

421 3,34 5 3,31 3 3,27 2о. ш
— — — — 3,06 1 3,01 4

511, 004 — — 2,95 5 2,985 Зш — —
204, 440 2,79 10 2,75 10 2,774 10 2,770 10

— — — — 2,680 1 — —
244, 600 2,63 8 2,60 9 2,615 8 2,610 8

620 2,49 4 2,46 8 2,483 4ш 2,480 6
— — — — — 2,387 3 2,390 1

315 — — 2,13 2,5 2,145 1ш — —
820 — — 1,884 2 — — — —
— — — — --  ' 1,825 2ш — —
535 — — 1,769 2,5 — — — —
— — — 1,680 1,5 1,690 2о. пт — —

842 — — 1,664 5 • — — —
804 1,65 3 1,625 8 1,641 8 1,647 7
— — — — — 1,611 1 ш — —
— — — 1,573 2 1,581 2ш 1,590 1

664 — — 1,557 2 — — — —
844 — — 1,499 2 1,524 1о. ш — —
008 — — 1,482 1,5 — — — —
— — -- . 1,390 2 — — — —
— — — 1,346 2,5 ’ — — — —

10,44 — — 1,296 3 1,318 1о. ш — —
608 — — 1,283 2,5 — — — —
12,20 — — 1,273 — — — — —

— — 1,108 4 1,117 20о. ш — —
14,22 — — 1,080 3 1,092 20о. ш — —

— — 1,042 1 — — — —
10,86 — — 1,032 2,5 — — — —

— — 1,023 2 — — — —
888 — — 1,005 3 —

также отмечала В. А. Кононова (1960). Отличительная особенность ис
следуемого везувиана — более высокая температура перехода. Если иссле
дуемый везувиан при 900° сохраняет структуру везувиана, то образец из 
Юго-Восточной Тувы при этой же температуре приобретает структуру 
граната.

В табл. 2 приведены межплоскостные значения редкоземельных ве
зувианов. Эти данные показывают, что якутский везувиан по степени 
восстановления структуры занимает промежуточное положение между 
редкоземельным везувианом Енисейского кряжа и везувианом Юго-Во-
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сточной Тувы. Тувинский везувиан наиболее метамиктный, о чем свиде
тельствуют меньшее число дифракционных отражений прокаленного об
разца и переход в гранат при более низкой температуре прокаливания.

Используя индексы везувиана, данные Н. Г. Пиневич (Орлов, Мар
тьянов, 1961), мы подсчитали параметры элементарных ячеек для иссле
дуемого везувиана, везувиана из Енисейского кряжа в естественном и 
прокаленном состояниях, а также для метамиктного везувиана из Юго- 
Восточной Тувы (табл. 3). Из этих данных видно, что исследуемый нами

Т а б л и ц а  3
Параметры элементарных ячеек везувиана

Из Енисейского кряжа Из Южной 
Якутии

Из Юго-Восточ
ной Тувы

в естественном прокаленный прокаленный прокаленный
состоянии при 800° до 900° до 800°

Cl 15,76 А 15,56 15,70 15,66
c 1 2,05 А 11,80 11,89 11,95

co '■ a o 0,7646 0,7584 0,7573 0,7631

редкоземельный везувиан по параметрам элементарных ячеек менее ме
тамиктный, чем тувинский, и приближается к редкоземельному везу
виану из Енисейского кряжа в естественном состоянии.

Обращает внимание, что исследуемый нами редкоземельный везувиан 
не содержит радиоактивных элементов, но в то же время метамиктный, 
следовательно метамиктность минерала не обязательно должна зависеть 
от присутствия радиоактивных элементов или их распада.
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