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В настоящем сообщении приводятся результаты изучения распреде
ления лития и рубидия в двух разновозрастных граннтоидных комплек
сах Баргушатского хребта. Геохимия лития и рубидия в изверженных 
горных породах изучена достаточно хорошо. Многими исследователями 
установлена геохимическая связь первого с магнием, второго—с калием 
е-г . .

Район Баргушатского хребта входит в Центральную складчатую 
зону Армении, характеризующуюся интенсивной складчатостью и широ
ким развитием третичных интрузий гранитоидного состава. В геологиче
ском строении района принимают участие вулканогенно-осадочные по
роды верхнего девона, вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы 
эоцена и олигоцена.

Интрузивные породы Баргушатского хребта разделяются на два 
рашовозрастных комплекса: верхнеэоцеиовый и нижнемиоценовый, фор
мирование которых происходило в результате внедрения нескольких 
последовательных фаз. Согласно данным О. П. Гуюмджяна (5), под
твержденным нашими наблюдениями, устанавливается следующая по
следовательность формирования пород: 1 фаза—оливиновые габбро, 
троктолиты; II фаза—габбро, монцониты, сиениты; III фаза—гранодио
риты, кварцевые диориты; IV фаза—граносиениты. Нижнемиоценовый 
комплекс представлен порфировидными гранодиоритами и гранитами. 
Геолого-петрографические особенности интрузивных пород района изу
чены хорошо и освещены в ряде работ (6՛7).

Определение содержаний лития и рубидия производилось методом 
пламенной фотометрии в лаборатории НМГРЭ. Чувствительность мето
да для рубидия 5.К)՜3 70’ Для лития—1.10~4%, точность метода+7%.

Изучение распределения лития по минералам пород Баргушатского 
хребта показало следующее. Наиболее высокие содержания лития уста- 
"овлены в биотитах, содержащих от 0,001 до 0,0045%, в среднем 0,0021 % 
зптия (шесть определений). Содержание лития в роговых обманках не
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высокое и колеблется от 0,0006 до 0,0007%, г. е от двух до семи раз ин. 
же, чем в биотитах. Невысокими содержаниями .ниня характеризуются 
также полевые шпаты (от 0,00025 до 0,0007 /•).

Составление баланса распределения лития (табл. 1) показало, что 
от 40 до 75% лития породы связано с биотитами. В последних содержа
ние лития в несколько раз больше, чем в породах. В тех разностях по
род, где основным темноцветным минералом является роговая обманка,

Таблица /
Распределение лития в минералах пород Баргушагскою 
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Роговообманковый гранодиорит (проба № 427)

Кварц

Полевые пшаты

Роговая обманка

Сумма
Яш

18 -

60 0,0004

20 0.0007

0.0(Х >24 

0,0(Х)!4

0. (>0038

48.0

30,0

78,0 0,0005

Граносиенит (проба № 425)

Кварц

Полевые шпаты

Биотит

Сумма

13

72

10

0,0007

0,003.՜)

0,0005

0,00035

0,00085

54.0 :

40,0

94,0 | 0,0009

I раносиенит (проба № 424)

Кварц

Полевые шпаты

Биотит

Сумма

12

70 0,0003

15 0,0045
0,00021

0,00067

0.00088

26,2

75,0

101,2 0,0008

Граносиенит (проба № 285)

Кварц

Полевые шпаты

Биотит

Сумма

12 -

70 0,0003

15 0,0025
0,00021

0.00037

0,00058

35,0

62,5

97,5 | 0,0006

с последней связано 30% лития породы. В таких случаях основными но
си гелями лития являются нолевые шпаты, несмотря на то что содержа՜ 
нис лигия в них всегда меньше, чем в породе. Таким образом, основным 
минералом-конценграгором и минералом-носителем лития в нсследуе՛ 

мых породах является биотит (в биотитовых разностях). Пренмушест- 
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репное накопление лития в биотитах по сравнению с другими железо* 
магпс пальными силикатами (пироксен, роговая обманка) отмечается 
многими исследователями. Так, согласно данным Сена и др. (8), содер- 
/кание лития в биотите из норита Южно-Калифорнийского батолита в 
четыре раза больше, чем в ассоциирующем с ним авгите. В биотите из пи
роксено-слюдяного диорита Шотландии лития в 50 раз больше, чем впн-

Таблица 2
Распределение лития и рубидия н гранитоидах Баргушатского хребта
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роксене из этой же породы (’). Н. Е. Залашкова и роговых обманках 
гранодиорита (Вост. Забайкалье) отмечает в 10 раз меньше лития, чем 
в биотите этой породы (9). По данным Л. В. Гатсона ( ), в роговых об- 
манках гранитоидов Сусамырского батолита содержание лития в сред
нем в 10 раз ниже, чем в ассоциирующих с ними биотитах. Преимущест
венное накопление лития в биотитах по сравнению с пироксенами и ро
говыми обманками объясняется их структурными особенно< гямп. В био
титах связь магния с гидроксильной группой теснее, чем в амфиболах. 
Благодаря большой основности, связь лития с гидроксилами биотитов 
будет более прочной, чем у магния. Поэтому замещение магния литием 
в них должно происходить легче, чем в других минералах (*). Кроме то
го, согласно данным Г. Рамберга (■*), литий как катион стремится к бо
лее тесным ионным связям и будет предпочтительно входить в те соеди
нения, в которых у него с кислородом более тесная ионная связь. В слю
дах магний с кислородом имеет связь более ионную, чем в роговых об
манках или пироксенах. В полевых шпатах литий- по всей вероятности, 
замещает натрий. {

Распрезеление рубидия по минералам некоторых пород 
Баргушатского хребта

Таблица 3

Роговообм.шковый кварцевый диорит

К ва рц
Полевые шпаты
Роговая обманка

Сумма

18
60
20

0,004
0,003

0,0"21 
0,0006

0,003

80,0
20,0_________
100 I 0,004

Г раносиениг

Кварц
Полевые шпаты
Биотит

Сумма

13 -
72 0,008
10 0,015

0,0058
0.0015

0,0073

82,3
21.4

1103,7 0,007

Данные но распределению лития в гранитоидных комплексах Баргу* 
шатского хребта, приведенные в табл. 2, показывают, что в породах 
верхнеэоценового комплекса содержание лития колеблется в пределах от 
0 0003 до 0.0007%. При этом минимальное содержание лития установле
но в оливиновых габбро первой интрузивной фазы. В породах второй 
интрузивной фазы содержание лития повышается. По отдельным фа
циальным разновидное гял’ литий распределяется довольно равномерно. 
В пределах этой фа<ы, в ряду габоро—монцонит—сиенит, среднее содер* 
жание лития почти не меняется.
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в породах третьей интрузивной фазы наблюдается уменьшение со
держания лития. Последнее в этих породах колеблется в небольших пре
делам от 0,0003 до 0,0009%. При этом по среднему содержанию лития 
кварцевые диориты и гранодиориты не отличаются друг от друга. Умень
шение содержания лития в более кислых дифференциатах верхнеэоцено
вого комплекса, видимо, связано с характером их минералогического со
става. Характерной особенностью пород третьей интрузивной фазы яв
ляется присутствие роговой обманки в качестве темноцветного минерала. 
Роговая обманка, как было показано выше, в силу своих структурных 
особенностей не может концентрировать литий, вследствие чего породы 
с железомагнезиальным силикатом в виде роговой обманки содержат 
меньше лития по сравнению с биотитовыми разновидностями. Таким 
образом, обогащения литием более кислых дифференцнатов ('°), в по
родах Баргушатского хребта не происходит.

М'/о 
0,020

0,015

0,010

0,007

0,005

0,003

0,001

О’/ ֊ /о

Рис. I График корреляции между содержаниями калия и рубидия 
в граниточдах Баргушатского хребта.

В граносиенитах четвертой интрузивной фазы уровень содержания 
лития несколько выше по сравнению с породами предыдущей фазы, 
вследствие этого среднее содержание лития в них больше (табл. 2).

Граниты нижнемиоценового комплекса характеризуются более по
вышенным содержанием лития (табл. 2), в четыре раза превышающим 
его содержание в гранодиоритах верхнеэоценового комплекса.

Изучение распределения рубидия по минералам изученных пород 
’’оказывает (табл. 3), что наиболее высокие концентрации рубидия име- 
Ются в биотитах. Однако основным минералом-носителем рубидия яв- 
֊'яются полевые шпаты. С ними связано 80% рубидия породы. В рогово- 
'Г)яанковых разностях полевые шпаты являются основными концентра- 

1оРами и носителями рубидия. В калийсодержащих минералах (полевые 

105



пшаты, биотит) рубидии, но всей вероятности, изоморфно замещает ка- 
лий в силу их кристаллохимической близости (К 1.33А , 1?Ь 1.49А’).

Рассмотрение данных табл. 2 позволяет отметить следующие особен
ности распределения рубидия. В породах верхнеэоцснового комплекса 
содержание рубидия колеблется в пределах от 0,001 до 0,02 Д. Мини
мальное содержание рубидия, как и следовало ожидать, установлено в 
оливпновом габбро первой интрузивной фазы. Низкое содержание руби
дия в них, ио-видимому. связано с трудностью гетеровалентного изомор
физма рубидия в ортосиликатах. В породах второй интрузивной фазы 
происходит увеличение содержаний рубидия, которые колеблются от 
0.003 до 0,02%. При этом содержание рубидия возрастает от габбро к 
сиенитам параллельно повышению содержания калия. Содержание ру
бидия в породах третьей интрузивной фазы несколько ниже ио сравне
нию с содержанием в породах предыдущей фазы, что, по-видимому, свя 
зано с более низким содержанием калия в первых. Содержание рубидия 
в породах этой фазы колеблется в небольшом интервале—0,003 до 
0,006%- Наблюдается тенденция повышения содержания рубидия от ос
новных фаций к более кислым в гранодиоритах оно в два раза выше, 
чем в диоритах. V

Граноснениты четвертой интрузивной фазы характеризуются более 
высоким содержанием рубидия и равномерным его распределением (пре
делы колебаний от 0,007 до 0,010%). Таким образом, в процессе диф 
ференциации гранитоидов верхнеэоценового комплекса происходит уве
личение содержания рубидия в более поздних дифференциатах. В по 
следнп.х более кислых дифференциатах содержание рубидия от пяти до 
восьми раз выше по сравнению с начальными дифференциатами. Вместе 
с тем, как в общем процессе дифференциации, так и в пределах отдель
ных фаз отчетливо проявляется геохимическая связь рубидия с калием. 
Связь между содержанием рубидия и калия хорошо видна на графике 
(рис. I). Между содержаниями этих элементов существует линейная 
связь. 1

Порфировидные граниты и гранодиориты нижнемиоценового комп
лекса характеризуются более высоким содержанием рубидия (табл. 21-

Сравнение средних содержаний лития и рубидия в гранитоидных 
комплексах Баргу шатского хребта со средними их содержаниями в глав
ны \ типах пород по А. П. Виноградову ("). показывает на резкую их 
обедненное гь этими элементами, что межно рассмотреть как отрицатель
ную геохимическую специализацию.
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ապարներում Հեղինակին Հանդեցրեշ են հետևյաքին.

ինտրուղիվ ապարների րիստիտ պար ււէնսւկող տարատեսակներում շիթիս էմ ի հիմնական կոն» 
դենտրտտորր ե կրոդր ր ի ո տի տն Էք Վերջինիս Հետ կապված Լ ապարի ւ ի // ի ո ւ մ ի 45— 75 : 
^որնրքենղւոյին տարատեսակներում / ի ք է ի it ւ ժ ի հիմնական կրողները և կոնցենտրատորները Հան
դիսանում են դաշտային շպատները։

ՎերինԷոցենյան կոմպշերսի դիֆերենցման պրոցեսում շիքքիումի ամենացածր պարունակու

թյան ր Հաստատված է աոաջին ֆազի ապարներում- Աոաջին ֆաղի ապարներից դեպի Հաջորդ 
ֆսպերի ապարները լիթիումի պարունակությունը փոխվում Լ' կախված ապարներում րիոտիտի 
աոկայոէթյունից/ Ավե(ի թթու դիֆերենցիալներում շի թ ի 'nd ի Հարստացում շի նկատվում։

11՝ուրիդիումր կուտակվում է ուսումնասիրվող ապարների կաշիում պարունակող միներաշ- 
ներում՝ դաշտային շպատներսւմ և րիոտիտում։ Ռուբիդիումի Հիմնական կրոդր հանդիսանում Լ 
շփոտիտր, նրա Հետ կապված է ապարի ոոէրիդիոէմի մոտ SJ %

/հււումնասիրվսզ ա պ ա րնե ր ու մ ոուբիդիումի վւսրրազծի մեք պարզորոշ կերպով արտահայտ- 
վոէմ Լ նրա զեո քիմիական կապր կա/խււմի Հետ և ավելի ուշ զիֆե րենց ի ա ւոնե րո։ մ կ ո ւ տ ա կ վ ե / ո, 
տենդենց։

Ատորինմիոցեսյան կոմպքեքսի ապարներր բնորոշվում են քիթիումի և ոուբիդիումի ավելի 
բարձր պարունակությամբ , բան վերինԼոցենյան կււմ պքեբոի նա յնատիպ ապաբնեբր, որբ կրկին 
անդամ րնդդծում է նրանց հասակային տ ա բբ ե բո լ թ յունր և ապացուցում Լ, որ այդ բամանումր 
Հիլս։ է;

էէւււումնասիրվււդ զ ր ան ի տ ո ի զն ե ր ր , համեմատած ապարների միլին տիպերում /իթիումի ե 7/'"’^/' միլին պարունակությունների Հետ, քսիստ ադբատացած են ե լիթիումով և ոուրի- 
դիամււվ, որր կարելի Լ դիտեք որպես բացասական դեոբիմիական մասնագիտացում։
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