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* Есть в домашней библиотеке Алексея Андреевича Ярошевского 
 
*АБРАМОВ С.С., КУРДЮКОВ Е.Б. Геохимические признаки генезиса чарнокит-эндербитовых 

комплексов путем магматического замещения. Геохимия, №3, стр.260-268, 1997. 
АБУШКЕВИЧ Е.А. Магматический генезис редкометальных гранитов Шумиловского интрузива 

(Ц.Забайкалье). В кн.: Матер.Международного (X Всероссийского) петрографического 
совещания "Петрография XXI века", Апатиты, 2005 г., т.2. Происхождение магмати-
ческих пород. Апатиты, 2005, стр.10-11. 
Обращается внимание на обратную корреляцию Rb и Sr (две дискретные группы точек), 
прямую, но плохую корреляцию Li и F, две группы около минимума на диаграмме Ab-Ort-Q. 

*Акцессорные минералы и элементы как критерий комагматичности и металлогеническлой 
специализации магматических комплексов. Ред.В.С.КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ, М.Г.РУБ.. 
ИГЕМ АН СССР. М.: Наука, 1965, стр. 

*АЛЕКСАНДРОВ И.В. Показатели распределения элементов в гранитоидах. Геохимия, №9, 
стр.1370-1374, 1992. 

АЛЕКСЕЕВ В.И. О происхождении литий-фтористых гранитов Северного массива, Чукотка. 
ЗВМО, ч.134, №6, стр.19-30, 2005. 

*АЛТУХОВ Е.Н., КОСТИЦЫН Ю.А. Щелочные граниты юга Сибири: тектоническая позиция, 
время и условия образования. В кн.: Прикладная геохимия, вып.7, кн.2. Генетические 
типы месторождений. ИМГРЭ РАН и МПР РФ. М.: ИМГРЭ, 2005, стр.23-37. 

*АМШИНСКИЙ Н.Н., ДОЛГУШИНА А.А. Позднегерцинские гранитоиды, фации глубинности, 
петрохимия и рудоносность. В кн.: Петрохимия, генезис и рудоносность магматических 
формаций Сибири. (Тр.ИГиГ СО АН СССР, вып.625) Н.: Наука, СО, 1985, стр.184-190. 
Есть средние химические составы гранитоидов. 

АНИКЕЕВА Н.Ф. О парагеосинклинальной формации аляскитовых гранитов. ДАН СССР, т.161, 
№3, стр.656-658, 1965. 

АНТИПИН В.С. Петрология и геохимия гранитоидов различных фаций глубинности. ГЕОХИ СО 
АН СССР. Н.: Наука, СО, 1977, 157 стр. 

*АНТИПИН В.С. Схема мезозойского магматизма Джединского района (Юго-Западное 
Забайкалье). В кн.: Геохимия эндогенных процессов. Иркутск: ГЕОХИ СО АН СССР, 
1977, стр.60-65. 
Приводит данные по содержанию редких элементов в гранитоидах. 

АНТИПИН В.С., САВИНА Е.А., МИТИЧКИН М.А. Геохимическая типизация флюорит- и топаз-
содержащих редкометальных гранитах (Ю.Прибайкалье). ДАН СССР, т.357, №4, стр.529-
532, 1997. 

АНТИПИН В.С., САВИНА Е.А., МИТИЧКИН М.А., ПЕРЕЛЯЕВ В.И. Редкометальные литий-
фтористые граниты, онгониты и топазиты Южного Прибайкалья. Петрология, т.7, №2, 
стр.141-155, 1999. 

АНТИПИН В.С., ХОЛЛС К., МИТИЧКИН М.А. и др. Эльваны Корнуолла (Англия) и Южной 
Сибири – субвулканические аналоги субщелочных редкометальных гранитов Эльваны. 
Геол. и геофиз., т.43, №9, стр.847-857, 2002. 

*АНТИПИН В.С., МАКРЫГИНА В.А., ПЕТРОВА З.И. Сравнительная геохимия гранитоидов и вме-
щающих метаморфических пород в западной части Ангаро-Витимского батолита (При-
байкалье). Геохимия, №3, стр.293-308, 2006. 

*АНТИПИН В.С., САВИНА Е.А., МИТИЧКИН М.А. Геохимия и условия образования редкометаль-
ных гранитов с различными фторсодержащими минералами (флюорит, топаз, криолит). 
Геохимия, №10, стр.1040-1052, 2006. 
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*АНТОНОВ А.Ю. К геохимии мезозойских гранитоидов Станового хребта. В кн.: Геохимия 
эндогенных процессов. Иркутск: ГЕОХИ СО АН СССР, 1977, стр.71-74. 
Приводит данные по содержанию редких элементов в гранитоидах. 

*АНТОНОВ А.Ю., ХАЛТУЕВА В.К. Биотиты из мезозойских гранитоидов Станового хребта. В 
кн.: Геохимия эндогенных процессов. Иркутск: ГЕОХИ СО АН СССР, 1977, стр.89-93. 
Приводит данные по составу биотита. 

*АПЕЛЬЦИН Ф.Р., ФЕЛЬДМАН Л.Г. Колумбитоносные граниты. ВИМС. Геология месторожде-
ний редких элементов, вып.2. 1958, 50 стр. 

*АФАНАСЬЕВ Г.Д. Проблема гранитоидов и некоторые вопросы связанной с ними металлоге-
нии. В кн.: Магматизм и связь с ним полезных ископаемых (Тр.1-го Всесоюзн.петро-
графич.совещ., Москва, 1953 г.). ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1955, стр.32-51. 

*АФАНАСЬЕВ Г.Д. К проблеме гранитов. В кн.: Проблемы магмы и генезиса горных пород. 
Сборник, посвященный столетию со дня рождения Франца Юльевича Левинсона-
Лессинга. ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1963, стр.42-59. 

*АФАНАСЬЕВ Л.М., БРАУН К.Н., ГЛАДКОВ Н.Д., ПАВЛОВ В.А., РУБ М.Г., ЯЩУХИН О.И. Сравни-
тельная характеристика гранитоидных формаций, сопрвожда.щихся вольфрамовым ору-
денением В кн.: Петрология и рудоносность индикаторных магматических формаций. 
ИГЕМ АН СССР. М.: Наука, 1981, стр.87-132. 

*БАБОШИН В.А. О полимигматитах Бирюсы (Восточный Саян). ЗВМО, ч.CIX, вып.4, стр.424-
433, 1980. 

*БАДАНИНА Е.В., СЫРИЦО Л.Ф., ТОМАС Р., ТРАМБОЛЛ Р.Б., ВЕКСЛЕР И.В. Расплавные включе-
ния в кварце из редкометальных гранитов и их петрологическое значение. В кн.: Матер. 
Всероссийской научной конференции “Геология, геохимия, геофизика на рубеже XX и XXI 
веков”, Москва, 8-10 октября 2002 г., т.2. Петрология, геохимия, минералогия, геология 
месторождений полезных ископаемых, геоэкология. РФФИ-ИГЕМ РАН, ГИН РАН, ИФЗ 
РАН. М.: ООО “Связь-Принт”, 2002, стр.37-39. 

БАДАНИНА Е.В., ТОМАС Р., ТРАМБОЛЛ Р.Б. Расплавныевключения в кварце как индикатор 
эволюции гранит-пегматитовой системы Малханского пегматитового поля, Центральное 
Забайкалье. В кн.: "Минералогия во всем пространстве сего слова". РАН. Отд.наук о 
Земле, Росс.мин.общ., СПбГИ (ТУ). СПб., 2004, стр.115-116. 

*BALASHOV YU.A., TUGARINOV A.I. Abundance of rare-earth elements in the Earth crust: Evidence 
for origin of granites and recent sedimentary rocks. Geochem.J. (Japan), v.10, No., pp.103-106, 
1976. – отд.отт. 

*БАЛАШОВ Ю.А. Зависимость изотопных и геохимических характеристик гранитоидов от 
состава исходных гнейсов. Геохимия, №6, стр.787-797, 1983. 

*БАЛЫКИН П.А. Балахчинский массив двупироксеновых монцонит-диоритов и диоритов 
(Кузнецкий Алатау). В кн.: Магматические формации Сибири. (Тр.ИГиГ СО АН СССР, 
вып.359) Н.: Наука, СО, 1977, стр.58-80. 
Есть химические анализы пород и минералов (плагиоклаза, калиевых полевых шпатов, 
пироксенов, амфиболов, биотита, магнетита, ильменита). 

*БАЛЫКИН П.А. Поведение и распределение элементов-примесей в породах Балахчинского 
массива (Кузнецкий Алатау). В кн.: Магматические формации Сибири. (Тр.ИГиГ СО АН 
СССР, вып.359) Н.: Наука, СО, 1977, стр.115-120. 

БЕЛЬКОВ И.В., БАТИЕВА И.Д., ВИНОГРАДОВА Г.В., ВИНОГРАДОВ А.Н. Минерализация и 
флюидный режим контактных зон интрузий щелдочных гранитов. Апатиты: КФ АН 
СССР, 1988, 110 стр. 
Описаны эгирин-рибекитовые граниты в Западно-Кейвском массиве щелочные гранитов, 
Кольский п-ов. 

*БЕСКИН С.М. О касситерито- и молибденитофильных минералах гранитных массивов и их 
месторождений. ЗВМО, ч.122, №1, стр.153-158, 1993. 

БЕСКИН С.М., МАРИН Ю.Б. Типизация редкометальных гранитов и прогноз редкометального 
оруденения. В кн.: Матер.Международного (X Всероссийского) петрографического 
совещания "Петро-графия XXI века", Апатиты, 2005 г., т.3. Петрология и рудоносность 
регионов СНГ и Балтийского щита. Апатиты, 2005, стр.47-48. 

БЕУС А.А., СИТНИН А.А. Микролитсодержащие граниты - новый перспективный тип 
месторождений тантала. Разв.и охрана недр, №10, стр., 1960. 
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*БЕУС А.А., СИТНИН А.А. Нормальные альбитизрованные и грейзенизированные граниты с 
редкометальным оруденением. В кн.: Альбитизированные и грейзенизированные граниты 
- новый перспективный тип месторождений редких элементов.ИМГРЭ АН СССР, Г.-
Р.Трест №1 МГ и ОН СССР. М., 1961, стр. 

*БЕУС А.А. Металлогения докембрийских гранитоидов. В кн.: Тезисы докл.27 
Международн.геол.конгресса, Москва, 1984, т.IV. М.: Наука, 1984, стр.148-149. 

*БИЛИБИН Ю.А. Металлоносные кислые интрузии Северного Казахстана. (1940) В кн.: 
Ю.А.БИЛИБИН. Избранные труды, т.III. М.: АН СССР, 1961, стр.366-377. 

*БИЛИБИН Ю.А. Проблема образования гранитов и руда. В кн.: Ю.А.БИЛИБИН. Избр.тр., т.I. 
М.: АН СССР, 1958, стр.257-263. 

*БЛЮМАН Б.А. Геохимическая дифференциация в процессах кристаллизации и постмагмати-
ческого итзменения лейкогранитов различных фаций глубинности. Геохимия, №12, 
стр.1236-1241, 1996. 

*БОГНИБОВ В.И. Дополнительные интрузии лейкогранитов раннепалеозойской батолитовой 
формации Кузнецкого Алатау. В кн.: Магматические формации Сибири. (Тр. ИГиГ СО 
АН СССР, вып.359) Н.: Наука, СО, 1977, стр.131-144. 
Есть химические анализы пород. 

*БОГОЛЕПОВ М.В. Экспериментальное изучение мдельных систем в связи с проблемой гранити-
зации. Автореф.дисс.канд.геол.-мин.наук. МГУ, каф.петрологии, 1993, 19 стр. 

*БОРОДИН Л.С., МУХИТДИНОВ Г.Н., ГАНЗЕЕВ А.А. Формационные типы щелочно-гранито-
идных пород и некоторые характерные особенности их геохимии. В кн.: Докл.сов.геол. 
XXV сессии Международн. геол.конгресса, 1976 г., Геохимия. Минералогия. Петрология. 
М.: Наука, 1976, стр.164-169. 

*БОРОДИН Л.С. Петрохимическая классификация и эталонные составы гранитоидов. Геохимия, 
№1, стр.57-67, 1992. 

БУЛДАКОВ В.В. Особенности строения гранитного массива Майтас (Сев.Прибалхашье) и 
распределение в нем некоторых редких элементов. Изв.АН СССР, сер.геол., №9, стр., 
1958. 
В том числе, о Ве, Mo, W (отложение в позднемагматическую стадию). 

*БУРШТЕЙН Е.Ф. Граниты Иртыша глазами натуралистов трех столетий. Природа, №7, стр.46-
54, 2007. 

ВАЛУЙ Г.А. Полевые шпаты и условия кристаллизации гранитоидов. М.: Наука, 1979, 145 стр. 
ВАЛУЙ Г.А. Пример ритмической расслоенности в малоглубинном гранитном интрузиве. ДАН 

СССР, т.271, №2, стр.420-425, 1983. 
ВАЛУЙ Г.А., СТРИЖКОВА А.А. Петрология малоглубинныхгранитоидов на примере Дальнегор-

ского района (Приморье). Владивосток: Дальнаука, 1997, 198 стр. 
ВАЛУЙ Г.А. Образование автолитов в гранитоидах как флюидно-магматическое расслоение 

расплавов. Тихоокеанск.геология, т.16, №1, стр.11-20, 1997. 
ВАЛУЙ Г.А. Восточный Сихотэ-Алинь – провинция расслоенных гранитов. В кн.: Современные 

проблемы формационного анализа, петрология и рудоносность магматических 
образований (Тезисы докл.Всеросс.совещания, посвященного 100-летию со дня рождения 
академика Ю.А.Кузнецова, Новосибирск, Академгородок, 16-19 апреля 2003 г. Н.: СО 
РАН-Фил.ГЕО, 2003, стр.46-47. 

*ВАЛУЙ Г.А. Восточное побережье Приморья – провинция расслоенных гранитоы. Природа, 
№11, стр.31-38, 2004. 

*ВАНШТЕЙН Б.Г., МАРИН Ю.Б., СКУБЛОВ Г.Т. Исследование петрохимической эволюции в 
возрастных рядах гранитоидных формаций (на примере Центрального Казахстана). 
ЗВМО, ч.CVIII, вып.4, стр.408-421, 1979. 

*ВАНШТЕЙН Б.Г., МАРИН Ю.Б., СКУБЛОВ Г.Т., ТЕЛЕШЕВА И.В. Исследование петрохимической 
эволюции в гранитных массивах аляскитовой формации в связи с проблемой их 
рудоносности (на примере Центрального Казахстана). ЗВМО, ч.CIX, вып.3, стр.272-289, 
1980. 
В том числе, приведено 59 ср.составов пород акчатаусского комплекса. 

*ВАНШТЕЙН Б.Г., МАРИН Ю.Б. Исследование геохимической эволюции в возрастных рядах 
гранитоидных формаций в связи с проблемой их рудоносности (нга примере Цент-
рального Казахстана). Геохимия, №4, стр.519-532, 1982. 
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ВЕЛИКОСЛАВИНСКИЙ Д.А. Проблема гранитов рапакиви. СМ.: Наука, 1995, 28 стр. 
*ВЕРНИКОВСКАЯ А.Е., ПИИС В.Л., ВЕРНИКОВСКИЙ В.А., ДЖИ Д.Г., ТРАВИН А.В. Геохимия и 

петрология позднепротерозойских гранитов Мамонто-Шренковского террейна (Цен-
тральный Таймыр). Геохимия, №5, стр.486-498, 2002. 

*ВЕРНИКОВСКИЙ В.А., КОВАЧ В.П., КОТОВ А.Б., ВЕРНИКОВСКАЯ А.Е., САЛЬНИКОВА Е.Б. Источ-
ники гранитоидов и этапы формирования континентальной коры Таймырской складча-
той области. Геохимия, №6, стр.563-573, 1999. 
Приведен хим.состав и содержания ряда второстепенных элементов в 18 образцах гранитоидов 
различных комплексов и данные для Sm-Nd-системы. 

*ВЕТРИН В.Р. Условия образования калиевых гранитов раннего докембрия. В кн.: Тезисы 
докл.IV семинара по геохимии магматических пород, ГЕОХИ АН СССР, 1978 г. М.: 
ГЕОХИ АН СССР, 1978, стр.92. 
Говорит о зависимости котектического состава от РН2О: при большом Робщ. В гратизируемых 
породах K и Si больше, чем в эвтектике, и они выносятся вверх; метасоматоз, затем плавление 
при низких Робщ. 

*ВЕТРИН В.Р., ГОГОЛЬ О.В. Петрология меланократовых включений в щелочных гранитах 
Понойского массива (Кольский полуостров). Геохимия, №6, стр.492-500, 1996. 

ВЕТРИН В.Р., КАМЕНСКИЙ И.Л., БАЯНОВА Т.Б., ТИММЕРМАН М., БЕЛЯЦКИЙ Б.В., ЛЕВСКИЙ Л.К., 
БАЛАШОВ Ю.А. Меланократовые включения и петрогенезис щелочных гранитов Поной-
ского массива (Кольский полуостров). Геохимия, №11, стр.1178-1190, 1999. 

VETRIN V.R., TURKINA O.M., NORDGULEN ∅. Surface Aalogues of “Grey Gneiss” among the 
Archaean Rocks in the Kola Superdeep Borehole. Apatity, 1999, 81 pp. 

ВЕТРИН В.Р. Гранитизация пород архейского комплекса Кольской сверхглубокой скважины: 
время проявления и источники вещества. ДАН, т.374, №5, стр.667-669, 2000. 
По 3Не/4Не и т.п.  в минералах (Mt, Ilm) и породах увидел мантийную составляющую. 

*ВЕТРИН В.Р., РОДИОНОВ Н.В. Sm-Nd систематика и петрология посторогенных гранитоидов 
северной части Балтийского щита. Геохимия, №11, стр.1158-1175, 2008. 

ВИСТЕЛИУС А.Б., ИВАНОВ Д.Н., РОМАНОВА М.А. Региональный тренд состава мезозойских 
гранитоидов и локализация оловоносных областей Северо-Восточной Азии. Л.: Наука, 
ЛО, 1974, стр. 

*ВИСТЕЛИУС А.Б. О происхождении аплитовидных пород мыса Мурото (о-в Шикоку, Япония). 
ЗВМО, ч.CIX, вып.6, стр.669-677, 1980. 
Статистика последовательности зерен К-полевого шпата, плагиоклаза и кварца. 

ВЛАДИМИРОВ А.Г., ВЫСТАВНОЙ С.А., ТИТОВ А.В.и др. Петрология раннемезозойских редко-
метальных гранитов юга Горного Алтая: вклад в проблму присхождеия расплавов, обога-
щенных щелочами и фосфором. Геол.и геофиз., т.39, №7, стр.901-916, 1998. 

*ВЛАДЫКИН Н.В., КОВАЛЕНКО В.И., БАЗАРОВА С.Б. Типохимизм слюд из онгонитов. В кн.: 
Геохимия эндогенных процессов. Иркутск: ГЕОХИ СО АН СССР, 1977, стр.94-97. 
Приводит данные по составу слюд. 

ВЛАДЫКИН Н.В. Минералого-геохимические особенности редкометальных гранитоидов 
Монголии. Новосибирск: Наука, СО, 1983, 200 стр. 
Описаны эгирин-рибекитовые граниты в комплексах щелочные гранитов Хан-Богд, Монголия. 

*ВЛАСОВ К.А. Эманационный процесс и кристаллизационная дифференциация как ведущие 
факторы образования ряда месторождений редких элементов. В кн.: Вопросы геохимии и 
минералогии. ОГГН АН СССР.  М.: АН СССР, 1956, стр.83-93. 

*ГАВРИКОВА С.Н. Петрология и геохимия амуждиканского комплекса гранитоидов (Восточное 
Забайкалье). ЗВМО, ч.112, вып.6, стр.652-669, 1983. 

*ГАВРИКОВА С.Н., ЖАРИКОВ В.А. Геохимические особенности гранитизации архейских 
гранулитовых комплексов. Геохимия, №1, стр.26-39, 1984. 

*ГАВРИКОВА С.Н., БИБИКОВА Е.В., СОКОЛОВ С.Ю., ОРЛОВ В.Н., КИРНОЗОВА Т.И., СУРИКОВА 
Е.П. Посторогенный гранитных магматитзм на юге Алданского щита (Становая область). 
ЗВМО, ч.121, №3, стр.27-48, 1992. 

*ГАМЯНИН Г.Н., ГОРЯЧЕВ Н.А., БАХАРЕВ А.Г., КОЛЕСНИЧЕНКО П.П., ЗАЙЦЕВ А.И., ДИМАН Е.Н., 
БЕРДНИКОВ Н.В. Условия зарождения и эволюции гранитоидных золоторудно-магмати-
ческих систем в мезозоидах Северо-Востока Азии. СВКНИИ ДВО РАН – Ин-т геол.алма-
за и благородных металлов СО РАН. Магадан, 2003, 194 стр. 

Данные о геохимии минералов в компьютере – см. ГЭ. 
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*ГАНЗЕЕВ А.А., ГРЕЧИЩЕВ О.К. Новый генетический тип редкометальных щелочных гранитов 
Мадагаскара. Геол.и геофиз., т.44, №6, стр.539-553, 2003. – отд.отт. 
Описаны дайки такситовых и расслоенных щелочных (эгирин-рибекитовых) гранитов ("фази-
бикиты") комплекса Амбухимиракавави, провинция Ампасиндава, Мвдагаскар. Дайки сложены 
чередующимися прослоями пегматоидных рибекитовых гранитов и мелкозернистой кварц-
эгириновой породой с дефицитом полевого шпата. Ср.содержания в шелочных гранитах 
(вес.%): 0.34 Nb2O5; 0.037 Ta2O5; 2.31 ZrO2; 0.60 TR2O3 (спектр характеризуется предель-ным 
обогащением легкими TR – La/Yb = 51-24; Eu/Eu* - 0.05). В максимальной степени обогащены 
эвдиалитом, цирконом, пирохлором, чевкинитом эгириновые граниты. Приведено 8 
хим.анализов пород комплекса Амбухимиракавави (SiO2 46.33-70.70%) и содержания в них Rb 
49-1400 ppm, Y 22-2400 ppm, TR 340-6000 ppm, Zr 280-28000 ppm, Nb 70-2400 ppm, Be 5-17 
ppm, Sn 10-250 ppm, F 3500-400 ppm. 

*ГАСЬКОВ И.В., СИМОНОВ В.А., КОВЯЗИН С.В. Общие закономерности геохимической эволю-
ции кислых расплавов при развитии колчеданных рудно-магматических систем (по дан-
ным изучения расплавных включений). Геохимия, №11, стр.1176-1186, 2008. 

*ГАФТ Д.Е. Закономерности распределения типоморфных минералов как критерий ранней 
изохимической мигматизации. ЗВМО, ч.105, вып.2, стр.173-183, 1976. 

*ГИНЗБУРГ И.В. О некоторых особенностях формирования парагенетических комплексов 
гранитоидов формации больших глубин. В кн.: Проблемы магмы и генезиса извер-
женных горных пород. Сборник, посвященный столетию со дня рождения Франца 
Юльевича Левинсона-Лессинга. ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1963, стр.218-225. 

ГРЕБЕНЩИКОВА В.И., КОВАЛЬ П.В., КУЗНЕЦОВА Л.Г. Классическая и редкометальная модели 
лейкогранитов. В кн.: Современные проблемы формационного анализа, петрология и 
рудоносность магматических образований (Тезисы докл.Всеросс.совещания, 
посвященного 100-летию со дня рождения академика Ю.А.Кузнецова, Новосибирск, 
Академгородок, 16-19 апреля 2003 г. Н.: СО РАН-Фил.ГЕО, 2003, стр.86-87. 

*ГРЕБЕНЩИКОВА В.И. Геохимия фанерозойских гранитоидных батолитов Восточной Сибири и 
их роль в формировании золотого оруденения. Автореф.дисс.докт.геол.-мин.наук. ГЕОХИ 
СО РАН. Иркутск, 2004, 37 стр. 

*ГРИГОРЬЕВ С.И. Типизация, петрогенезис и геодинамика известково-щелочных и субщелочных 
гранитоидных комплексов (на примере фанерозойского гранитоидного магматизма 
складчатого обрамления Сибирской платформы). Автореф.дисс.докт. геол.-мин. наук. 
СПбГУ, 1997, 31 стр. 

*ГУСЕВА Н.С. Геология и петрология панозерского санукитодиного плутона (Цетральная 
Карелия). Автореф.дисс.канд. геол.-мин. наук. ИГГД РАН. СПб., 2006, 24 стр. 

*ДЕГТЯРЕВ К.Е., ШАТАГИН К.Н., ЛУЧИЦКАЯ М.В. Палеозойские гранитоиды хребта Чингиз 
(Восточный Казахстан): основные этапы формирования, особенности состава, природа 
источника. Геохимия, №9, стр.990-1006, 2005. 

ДЕРГАЧЕВ В.Б. Цезиевая разновидность ультраредкометальных гранит-порфиров (эльва-нов). 
ДАН СССР, т.305, №3, стр.708-712, 1989. 

*ДЕРГАЧЕВ В.Б. Геохимические типы онгонитов. Геохимия, №12, стр.1700-1710, 1991. 
*ДМИТРИЕВ Л.В. Химические особенности кристаллизации гранитов главной интрузивной 

фазы Каибского массива. Геохимия, №3, стр.50-64, 1956. 
*ДМИТРИЕВ Л.В. Петрохимические особенности дифференциации и гибридизма интрузивной 

фазы Каибского массива. Геохимия, №3, стр.215-228, 1961. 
*ДМИТРИЕВ Л.В., КОТИНА Р.П., МОИСЕЕВА Р.П. Особенности изменения состава биотита и 

условия его стабильности в гранитиодах разного петрохимического типа на примере 
Каибского массива (Ц.Казахстан). Геохимия, №4, стр.220-235, 1962. 

ДОБРЕЦОВ Н.Л. Мантийные плюмы и их роль в формировании анорогенных гранитоидов. В кн.: 
Современные проблемы формационного анализа, петрология и рудоносность магма-
тических образований (Тезисы докл.Всеросс.совещания, посвященного 100-летию со дня 
рождения академика Ю.А.Кузнецова, Новосибирск, Академгородок, 16-19 апреля 2003 г. 
Н.: СО РАН-Фил.ГЕО, 2003, стр.106-108. 

Древнейшие гранитоиды СССР. Косплекс серых гнейсов. М.: Наука, 1981, стр. 
ДУДЕНКО Л.Н., ТИХОМИРОВ Л.И. Применение факторного анализа для выделения металлогени-

ческой специфики гранитоидов. В кн.: Основные проблемы металлогении Тихоокеанского 
рудного пояса. Владивосток, 1971, стр.262-264. 
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*ДУДКИНСКИЙ Д.В., ЕФРЕМОВ С.В., КОЗЛОВ В.Д. Литий-фтористые граниты Чукотки и их 
геохимические особенности. Геохимия, №3, стр.393-402, 1994. 

Приведено 6 хим.анализов пород и содержания в них Li, Rb, Cs, Sr, Ba, Nb, V, Cr, Co, Ni, Pb, 
Bi, Mo, W, Mo, Be, B, F; приведено также 7 хим.анализов слюд из гранитов и содержания в них 
Li, Rb, Cs, Zr, Nb, V, Cr, Co, Ni, Zn, W, F. 

*ЕМЕЛЬЯНЕНКО А.С., ТРОЯН В.Б. Примеры мезокайнозойских центральных интрузивов на 
Сихотэ-Алине. В кн.: Магматические формации Сибири. (Тр.ИГиГ СО АН СССР, 
вып.359) Н.: Наука, СО, 1977, стр.152-169. 
Есть химические анализы пород. 

*ЖАРИКОВ В.А., ГАВРИКОВА С.И. Гранитообразование в активизированной окраине Алдано-
Станового щита. ЗВМО, ч.116, вып.4, стр.377-399, 1987. 

*ЖАРИКОВ В.А. Проблемы гранитообразования. Вестн.Московск.ун-та, сер.4 (геология), №6, 
стр.3-14, 1987. – отд.отт. 

ЖАРИКОВ В.А., ЭПЕЛЬБАУМ М.Б., БОГОЛЕПОВ М.В. Экспериментальное исследование возмож-
ности гранитизации под воздействием глубинного флюида. ДАН СССР, т.311, №2, 
стр.462-465, 1990. 

*ЖАРИКОВ В.А., СИМАКИН А.Г., ЭПЕЛЬБАУМ М.Б. Моделирование возможности возникновения 
гранитоидных магм при взаимодействии базальтовых расплавов с веществом земной 
коры. Вестн.Моск.ун-та, сер.4 (геология), №2, стр.1-15, 1991. – отд.отт. 
Аналитически решена одномерная задача и численным методом двумерная задача плавления 
порд коры в кровле базальтового интрузива. 

ЖАРИКОВ В.А., ЭПЕЛЬБАУМ М.Б., БОГОЛЕПОВ М.В., СИМАКИН А.Г. Процессы гранитообразо-
вания (экспериментальное изучение, компьютерная модель). В кн.: Экспериментальные 
проблемы геологии. ИЭМ РАН. М.: Наука, 1994, стр.83-104. 
В том числе, "показана возможность образования гранитных расплавов при декомпрессии 
флюида, равновесного с базальтом". 

ЗАБЛОЦКИЙ Е.М К петрологии мезозойских интрузивных образований Становой складчатой 
области. Геол.и геофиз., т.IX, №4, стр., 1968. 

ЗАРАЙСКИЙ Г.П.. АКСЮК А.М. Петрогенезис редкометальных известково-щелочных гранитов. 
В кн.: Матер.Международного (X Всероссийского) петрографического совещания 
"Петрография XXI века", Апатиты, 2005 г., т.2. Происхождение магматических пород. 
Апатиты, 2005, стр.92-95. 

*ЗАРИДЗЕ Г.М. О происхождении кавказских гранитоидов и их рудоносности. В кн.: Магма-
тизм и связь с ним полезных ископаемых (Тр.1-го Всесоюзн.петрографич.совещ., Москва, 
1953 г.). ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1955, стр.392-399. 

*ЗАХАРОВ М.Н., КРАВЦОВА Р.Г., ФИНКЕЛЬШТЕЙН А.Л., МАКАГОН Л.Д. Геохимические типы 
меловых гранитоидов Северо-Востока России. Геохимия, №6, стр.507-516, 1996. 

*ИВАНОВ В.С. Плутонические формационные ряды гранитоидов внешней зоны Тихоокеанского 
пояса (на примере Сихотэ-Алиня, Колымы и Чукотки). ЗВМО, ч.CIX, вып.6, стр.658-668, 
1980. 
Есть ср.составы. 

*ИВАНОВ В.С. Петрохимия монцонитоидных формационных рядов внешней зоны Тихоокеан-
ского пояса. ЗВМО, ч.111, вып.5, стр.497-513, 1982. 

*ИВАНОВ О.П., БОЙКОВ И.С., СИНЯКОВ Е.Я. Силекситы Хингана. ЗВМО, ч.123, №2, стр.15-20, 
1994. 

ИЗОХ Э.П. Гипербазит-габбро-гранитный формационный ряд и формация высокоглиноземис-
тых гранитов. Н.: Наука, СО, 1965, стр. 

*КАШИРИН К.Ф., КОНДРАШОВА В.А., ШМАКИН Б.М. Петрохимическая и геохимическая харак-
теристика палеозойских гранитоидов Конкудеро-Мамаканского комплекса (Северо-Бай-
кальское нагорье). В кн.: Вопросы геохимии изверженных горных пород и рудных 
месторождений Сибири. ГЕОХИ СО АН СССР. М.: Наука, 1965, стр.23-47. 

КЕЙЛЬМАН Г.А., ПАНЯК С.Г. Проблемы планетарной корообразующей гранитизации. В кн.: 
Геология метаморфических комплексов, вып.VII. Свердловск: Уральск.политехн.ин-т, 
1979, стр. 

*КОВАЛЕНКО В.И. Особенности метасоматических процессов в аляскитах огнинского 
комплекса. В кн.: Геохимия редких элементов в изверженных горных породах. ГЕОХИ 
СО АН СССР. М.: Наука, 1964, стр.63-84. 
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КОВАЛЕЕНКО В.И., ПОПОЛИТОВ Э.И. Петрология и геохимия редких элементов щелочных и 
гранитоидных пород Северо-Восточной Тувы. М.: Наука, 1970, стр. 

КОВАЛЕНКО В.И., КУЗЬМИН М.И., ЛЕТНИКОВ Ф.А. О магматическом генезисе редкометальных 
литий-фтористых гранитов. ДАН СССР, т.190, №2, стр.446-449, 1970. 

КОВАЛЕНКО В.И., КУЗЬМИН М.И., ЗОНЕНШАЙН Л.П. и др. Редкометальные гранитоиды 
Монголии. М.: Наука, 1971, 239 стр. 

КОВАЛЕНКО В.И., КУЗЬМИН М.И., АНТИПИН В.С., ПЕТРОВ Л.Л. Топазсодержащий кварцевый 
кератофир (онгонит) – новая разновидность субвулканических жильнвых магматических 
пород. ДАН СССР, т.199, №2, стр.430-433, 1971. 

*КОВАЛЕНКО В.И., КОВАЛЕНКО Н.И. Онгониты. (Тр.Совместной Советско-Монгольской 
экспедиции, вып.15) М., Наука, 1976, 125 стр. 

КОВАЛЕНКО В.И. Петрология и геохимия редкометальных гранитоидов. Н.: Наука, СО, 1977, 
205 стр. 

*КОВАЛЕНКО В.И., КОВАЛЕНКО Н.И. Онгонитовые магмы, проблемы их образования и кристал-
лизации. В кн.: Проблемы физико-химической петрологии, т.I (метаморфизм, магма-
тизм). М.: Наука, 1979, стр.224-242. 

*КОВАЛЕНКО В.И., ЯРМОЛЮК В.В., КОВАЧ В.П., КОТОВ А.Б., КОЗАКОВ И.К., САЛЬНИКОВА Е.Б. 
Источники фанерозойских гранитоидов Центральной Азии: Sm-Nd-изотопные данные. 
Геохимия, №8, стр.699-712, 1996. 

КОВАЛЕНКО В.И., ЦАРЕВА Г.М., КОНОНКОВА Н.Н., КЮНЭ М. Главные компоненты, элементы-
примеси и вода в в магме сподуменоых гранитов (данные изучения расплавных 
включений). ДАН, т.362, №, стр.816-820, 1998. 

КОВАЛЕНКО В.И., КОСТИЦЫН Ю.А., ЯРМОЛЮК В.В. и др. Источники магм и изотопная (Sm,Nd) 
эволюция редкометальных Li-F гранитоидов. Петрология, т.7, №4, стр.401-429, 1999. 

КОВАЛЕНКО В.И., ЯРМОЛЮК В.В., САЛЬНИКОВА Е.Б., КОЗЛОВСКИЙ А.М., КОТОВ А.Б., КОВАЧ 
В.П., ВЛАДЫКИН Н.В., САВАТЕНКОВ В.М., ПОНОМАРЧУК В.А. Геология и возраст Хан-
Богдинского массива щелочных гранитоидов в Южной Монголии. В кн.: Глубинный 
магматизм. Его источники и плюмы (Тр.VI Международн.семинара, Иркутск-Мирный, 
2006 г.) ГЕОХИ СО РАН –ЦНИГРИ АК "Алроса" – РФФИ. Иркутск-Мирный: Ин-т 
геораф.СО РАН, 2006, стр.20-54. 
Приведены данные по изотопному составу Pb в цирконах и изотопной системе 87Rb/87Sr. 

КОВАЛЬ П.В., ЯКИМОВ В.М., КОВАЛЕНКО В.И., НАЙГЕБАУЭР В.А., ДУБОВ Р.И. Петрохимия 
раннемезозойских интрузий Монголии. Изв.АН СССР, сер.геол., №8, стр.21-34, 1980. 
Региональные тренды (разных порядков – SiO2, Al2O3, CaO, "общая щелочность" [цифр нет]. 

*КОВАЛЬ П.В. Региональный геохимический анализ гранитоидов. ГЕОХИ СО РАН. Н.: НИЦ 
ОИГГМ СО РАН, 1998, 486 стр. 

*KOZLOV V.D. Distribution regularities of trace elements in minerals of granitoids. In: Origin and 
Distribution of the Elements. Ed.L.H.AHRENS. Internat.Series of Monographs in Earth 
Sciences, v.30. Oxford et al.: Pergamon Press, 1968, pp.649-661. 

КОЗЛОВ В.Д., СВАДКОВСКАЯ Л.Н. Петрохимия, геохимия и рудоносность гранитоидов 
Центрального Забайкалья. Н.: Наука, СО, 1977, 253 стр. 

КОЗЛОВ В.Д. Геохимия и рудоносность гранитоидов редкометальных провинций. М., 1985, 304 
стр. 

*КОЗЛОВ В.Д., ЕФРЕМОВ С.В., ДРИЛЬ С.И., САНДИМИРОВА Г.П. Геохимия, изотопная геохроно-
логия и генетические черты Верхнеундинского гранитоидного батолита (Восточное 
Забайкалье). Геохимия, №4, стр.408-424, 2003. 

*КОЗЛОВСКИЙ В.М. Физико-химическая модель образования свекофенских плагиомигматитов 
Беломорского комплпекса северной Карелии. Геохимия, №9, стр.924-936, 2006. 
Методом резервуаров смоделировано образование ассоциации минералов плагиомигматтов в 
результате воздействия на амфиболиты флюида; рассматривается и роль градиента давления 
при образовании ижл и лейкосом. 

КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С. К вопросу о некоторых закономерностях формирования интрузивных 
комплексов гранитоидов (на примере Центрального Казахстана). Изв.АН СССР, сер.геол., 
№4, стр., 1952. 
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КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С. Явления гибридизации на примерах некоторых гранитных интрузий 
палеозоя Центрального Казахстана. В кн.: Тр.ИГН АН СССР, вып.147, петрограф.сер., 
№44. М.: АН СССР, 1953, стр. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С. Борский массива гранитов. В кн.: Вопросы петрографии и минера-
логии, т.I. АН СССР. М.: АН СССР, 1953, стр.505-513. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С. Проблемы магматической петрографии в связи с формированием 
гидротермальных месторождений. В кн.: Магматизм и связь с ним полезных ископаемых 
(Тр.1-го Всесоюзн.петрографич.совещ., Москва, 1953 г.). ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 
1955, стр.122-144. 

КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ПОЛКВОЙ О.С. Интрузивные комплексы гранитоидов палеозоя Бет-
Пак-Далы. В кн.: Сов.геол., сб.51. М.: Госгеолтехиздат, 1956, стр. 

КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., НЕГРЕЙ Е.В., РУБ М.Г. Некоторые данные о распределении рассеян-
ных элементов в гранитоидах Казахстана. Бюлл.МИП, отд.геол., т.33, вып.2, стр., 1958. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., РУБ М.Г., ДМИТРИЕВ Л.В., НЕГРЕЙ Е.В. Закономерности формирова-
ния гранитных интрузий. В кн.: Геохимия редких элементов в связи с проблемой петро-
генезиса (Тр.Геохимич.симпозиума, Москва, 1957 г.). ГЕОХИ АН СССР. М.: АН СССР, 
1959, стр.101-119. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ГРИГОРЬЕВ ИВ.Ф., ДОЛОМАНОВА Е.И., ДМИТРИЕВ Л.В., НЕГРЕЙ Е.В., 
ПОЛКВОЙ О.С., РУБ. М.Г., СМОРЧКОВ И.Е., ШИПУЛИН Ф.К. Интрузивы гранитной 
формации малых глубин, поведение в их породах элементов-примесей и критерии 
генетических связей рудообразования с ними. В кн.: Магматизм и связь с ним полезных 
ископаемых (Тр.2-го Всесоюзн.петрографич.совещ., Ташкент, 1958 г.). МГиОН СССР. 
АН СССР и АН Узб.ССР. М.: Госгеолтехиздат, 1960, стр.165-194. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ПОЛКВОЙ О.С., МАРКОВА Н.Г., ДМИТРИЕВ Л.В., ЕФРЕМОВА С.В., 
ЕЖОВ А.И., ЖУКОВ М.А., КОЗЛОВ А.В. Палеозойские интрузивные комлпексы Бетпак-
дала. I. Тр.ИГЕМ АН СССР, вып.44. М.: АН СССР, 1960, стр. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ГРИГОРЬЕВ ИВ.Ф., ДОЛОМАНОВА Е.И., НЕГРЕЙ Е.В., ПОЛКВОЙ О.С., 
РУБ. М.Г., СМОРЧКОВ И.Е., ШИПУЛИН Ф.К. Гранитные формации малых глубин. В кн.: 
Докл.сов.геол.на XXI сесии Международн.геол.конгресса, Копенгаген, 1960 г. Проблема 
13. Петрографические провинции, изверженные и метаморфические горные породы. М.: 
АН СССР, 1960, стр.76-91. 

КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С. О геологических условиях развития явлений дифференциации в 
гранитных интрузивах формации малых глубин. Сов.геол., №1, стр., 1961. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ПОЛКВОЙ О.С., ДИСТАНОВА А.Н., ДМИТРИЕВ Л.В., ЕФРЕМОВА С.В., 
КОЗЛОВ А.В., ПАВЛОВ В.А., ПЛАМЕНЕВСКАЯ Н.Л., НЕГРЕЙ Е.В. Палеозойские интрузив-
ные комлпексы Бетпакдала. II. Тр.ИГЕМ АН СССР, вып.54. М.: АН СССР, 1962, стр. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., РУБ. М.Г., ШАТАЛОВ Е.Т. О металлогенической специализации 
магматических комплексов. В кн.: Магматические формации (Тр.3-го Всесоюзн.петро-
графич.совещ., Иркутск, 1963 г.). АН СССР, Госгеолком СССР. М.: Наука, 1964, стр.17-
27. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., РУБ. М.Г. О геохимической и металлогенической специализации 
магматических комплексов. В кн.: Металлогеническая специализация магматических 
комплексов. М.: Недра, 1964, стр. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., РУБ. М.Г., ШАТАЛОВ Е.Т. О металлогенической и геохимической 
специализации комплексов магматических пород. В кн.: Докл.сов.геол.на XXII сесии 
Международн.геол.конгресса, Нью-Дэли, 1964 г. Проблема 16. Вопросы металлогении. 
М.: Недра, 1965, стр. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ВОСКРЕСЕНСКАЯ Н.Т., ЕМЕЛЬЯНЕНКО П.Ф., ЗВЕРЕВА Н.Ф., 
НАЗЬМОВА Г.Н., ПЕТРОВА М.А., СПИРИДОНОВ Э.М., ФЕЛЬДМАН В.И., ШАЛАЕВ Ю.С. 
Тектоно-магматические фации гранитодиов и их рудоносность. В кн.: Докл.сов.геол.на 
XXIII сесии Международн.геол.конгресса, Прага, 1968 г. Проблема 7. Эндогенные рудные 
месторождения. М.: Наука, 1968, стр. 

*КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В.С., ПЕТРОВА М.А. Петрохимическая классификация эффузивов кислого 
состава. В кн.: Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли (Тр.IV 
Всесоюзн.петрографич.совещ., Баку, 1969 г.), ч.II. М.: Наука, 1972, стр.101-104. 
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КОРЖИНСКИЙ Д.С. Гранитизация как магматическое замещение. Изв.АН СССР, сер.геол., №2, 
стр.56-69, 1952. 

*КОРЖИНСКИЙ Д.С. Проблемы петрографии магматических пород, связанные с сквозьмагма-
тическими растворами и гранитизацией. В кн.: Магматизм и связь с ним полезных 
ископаемых. (Тр.Первого Всесоюзного петрографического совещания, Москва, 1953) М.: 
АН СССР, 1955, стр.220-234. 

*КОРЖИНСКИЙ Д.С. [Выступления в связи с докладом и выступлением Н.Г.Судовикова - о 
связи гранитизирующих растворов с оруденением.]. В кн.: Магматизм и связь с ним 
полезных ископаемых. (Тр.Первого Всесоюзного петрографического совещания, Москва, 
1953) М.: АН СССР, 1955, стр.208-211, 455-457. 

КОРЖИНСКИЙ Д.С. Проблемы физико-химической теории петрологических процессов. Изв.АН 
СССР, сер.геол., №1, стр.10-25, 1962. 
Еще РОЗЕНБУШ писал, что магма - не смесь окислов, а каких-то компонентов, более сложных, 
например, минералов (Na и K не сами, а с Al). Щелочи при магматизме подвижны. Причина 
подвижности - не только быстрая диффузия, но и сквозьмагматические растворы. 
Многоминеральность парагенезисов и большая однородность гранитов есть указания на 
неметасоматическое их образование. Диффузия не может объяснить выравнивание состава, так 
как достаточно только качественного присутствия минерала, чтобы его потенциал в жидкости 
был одинаковым, количество минерала здесь не играет роли. 

*КОРЖИНСКИЙ Д.С. Роль щелочности в образовании чарнокитовых гнейсов. В кн.: Тр. Вост.-
Сиб.геол.ин-та СО АН АН СССР, сер.геол., вып.5. 1962, стр. 
Говорит, что многие фации метаморфизма объясняются не разными Р.Т-условиями, а к ним 
еще примешиваются условия щелочности, что усложняет. Чарнокиты образуются при 
повышенных температурах и потенциалах щелочей (aK2O:aNa2O близко к гранитному) и их 
вполне подвижном поведении (при обычном метаморфизме К ведет себя как инертный 
компонент). 

*КОРЖИНСКИЙ Д.С. Потоки трансмагматических растворов и процессы гранитизации. В кн.: 
Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли, ч.I. (Тр.IV Всесоюзного 
петрографического совещания, Баку, 1969) М.: Наука, 1972, стр.144-153. 

*КОСТИЦЫН Ю.А. Накопление редких элементов в гранитах. Природа, №1 (1013), стр.21-30, 
2000. 

*КОСТИЦЫН Ю.А. Происхождение редкометальных гранитов: изотопно-геохимический 
подход. Автореф.дисс.докт.геол.-мин.наук. ГЕОХИ РАН. М., 2002, 41 стр. 

*КОСТИЦЫН Ю.А., ВОЛКОВ В.Н., ЖУРАВЛЕВ Л.З. Редкие элементы и эволюция гранитного 
расплава (на примере Раумидского массива, Ю.Памир). Геохимия, №10, стр.1057-1069, 
2007. 

8 фаз внедрения. От 1-ой фазы к 8-ой увеличивается содержание некогерентных элементов (Rb, 
Ta, Nb, Pb, U …) и уменьгшается когерентных (Sr, Eu, Ba …), что полностью подчиняется 
законам фракционной кристаллизации гранитного расплава. Вариации содержаний элементов-
примесей и их отношений в Раумидском массиве перекрывают почти весь диапазон вариаций 
этих величин в гранитах различного состава. Это свидетельствует, что геохимическая специ-
фика редкометальных гранитов может формироваться на магматической стадии путем фрак-
ционной кристаллизации расплавов. 

*КРАВЦОВА Е.И. Петрохимические признаки условий гранитообразования. В кн.: Тезисы 
докл.IV семинара по геохимии магматических пород, ГЕОХИ АН СССР, 1978 г. М.: 
ГЕОХИ АН СССР, 1978, стр.79-80. 
На диаграмме Pl-Ort-Q. Из Pl-поля – шелочно-земельный ряд; по котектике Pl-Ort – шелочные 
ряды; по котектике Pl-Q – палингенные коровые. 

КРАСНОБАЕВ А.А., ФЕРШТАТЕР Г.Б., СТЕПАНОВ А.И., РОНКИН Ю.Л., ЛЕПИХИНА О.П. Петрология 
и рубидий-стронциевая геохронология Бердяушского массива рапакиви (Южный Урал). 
Изв.АН СССР, сер.геол., №1, стр.21-37, 1981. 

*КРИВЕНКО А.П., ПОЛЯКОВ Г.В., БОГНИБОВ В.И., БАЛЫКИН П.А. О Когтахском комплексе 
габбро и диорит-монцонитов на восточном склоне Кузнецкого Алатау. В кн.: 
Магматические формации Сибири. (Тр.ИГиГ СО АН СССР, вып.359) Н.: Наука, СО, 1977, 
стр.34-58. 
Есть химические анализы пород. 

*КРИВОВИЧЕВ В.Г. Механизм накопления редких элементов в остаточных расплавах гранито-
идных магм. ЗВМО, ч.121, №3, стр.43-59, 1992. 
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*КРИВОВИЧЕВ В.Г., БРУСНИЦЫН А.И., ЗАЙЦЕВ А.Н. Абсолютный возраст и геохимические 
особенности гранитов Верхнеурмийского массива (Приамурье, Дальний Восток). Геохи-
мия, №2, стр.106-111, 1996. 

КРОПОТКИН П.Н. Значение тектонических процессов для образования кислы магм. В кн.: 
Тр.ИГН АН СССР, вып.47, сер.геол., №14. М.-Л.: АН СССР, 1941, стр. 

*КРОПОТКИН П.Н. Современные геофизические данные о строении Земли и проблема проис-
хождения базальтовой и гранитной магмы. Изв.АН СССР, сер.геол., №1, стр., 1953. [См. 
также в кн.: Магматизм и связь с ним полезных ископаемых (Тр.1-го Всесоюзн.петро-
графич.совещ., Москва, 1953 г.). ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1955, стр.262-276.] 

*КУДРИН В.С., СТАВРОВ О.Д., ШУРИГА Т.Н. Новый сподуменовый тип танталоносных редко-
метальных гранитов. Петрология, т.2, №1, стр.88-95, 1994. 

КУЖЕЛЬНЫЙ Н.М. О выделении калбинского интрузивного комплекса в северо-западной части 
Рудного Алтая. Геол.и геофиз., т.VI, №5, стр., 1965. 

*КУЗНЕЦОВ Ю.А. О типах ассоциаций магматических пород с участием гранитоидов и 
проблема происхождения гранитных магм. В кн.: Проблемы магмы и генезиса горных 
пород. Сборник, посвященный столетию со дня рождения Франца Юльевича Левинсона-
Лессинга. ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1963, стр.60-66. 

*КУЗЬМИН М.И., КЛЕПИКОВА Е.А., ПЕТРОВ Л.Л., РОЩУПКИНА О.С., ТАУСОН Л.В., ХЛЕБНИКОВА 
А.А. Поведение редких элементов при становлении гипабиссальных гранитных интру-
зий. В кн.: Геохимия редких элементов в изверженных горных породах. ГЕОХИ СО АН 
СССР. М.: Наука, 1964, стр.5-18. 

*КУЗЬМИН М.И. Геохимические типы мезозойских гранитоидов западной части монголо-
охотского пояса. В кн.: Докл.I Международн.геохим. конгресса, Москва, 1971 г., т.III, 
кн.2. М.: ВИНИТИ, 1972, стр.275-287. [См.также в кн.: Тезисы докладов …, т.II. М.: 
ВИНИТИ, 1971, стр.648-649.] 

*КУЗЬМИН М.И., АНТИПИН В.С. Геохимическая характеристика мезозойских гранитоидов 
Восточного Забайкалья. В кн.: Геохиия редких элементов в магматичесских комплексах 
Восточной Сибири. ГЕОХИ СО АН СССР. М.: Наука, 1972, стр.132-185. 

КУНИНА Н.М. Частотный метод при сопоставлении химического состава щелочных гранитов 
разных регионов. В кн.: Новые методы изучения условий формирования и закономер-
ностей распределения горных пород, минералов и руд. Элиста, 1978, стр.162-171. 

*КУПЛЕТСКИЙ Б.М. Гранитные интрузии восточного склона Среднего Урала. В кн.: Вопросы 
минералогии, геохимии и петрографии. АН СССР. М.-Л.: АН СССР, 1946, стр.326-334. 

*ЛАРИН А.М., САЛЬНИКОВА Е.Б., КОТОВ А.Б., СУХАНОВ М.К., КОВАЧ В.П., ЯКОВЛЕВА С.З., 
ИВАНОВ В Э. Раннедокембрийские анорогенные граниты Алдано-Станового щита. В кн.: 
Матер. Всероссийской научной конференции “Геология, геохимия, геофизика на рубеже 
XX и XXI веков”, Москва, 8-10 октября 2002 г., т.2. Петрология, геохимия, минералогия, 
геология месторождений полезных ископаемых, геоэкология. РФФИ-ИГЕМ РАН, ГИН 
РАН, ИФЗ РАН. М.: ООО “Связь-Принт”, 2002, стр.126-128. 
Геохимия, изотопный состав Nd. 

*ЛЕТНИКОВ Ф.А. Геохимия гранитоидных комплексов полихронного Зерендинского массива 
(Сев.Казахстан). Геохимия, №7, стр.691-711, 2005. 

ЛЕТНИКОВ Ф.А., ЛЕВИН А.В., ЛЕТНИКОВА А.Ф. О "родимых пятнах" в редкометальных гранитах 
Лосевского массива (Сев.Казахстан). ЗРМО, т.136, №2, стр.7-16, 2007. 

Приведено 6 анализов пород на содержания редких элементов, а также зонд.анализы альбита, 
К-полевого шпата, аннита, магнетита, оксида Mn, фторида Th, циркона (см. в компьютере), 
бастнезита, Mn-ильменита (см. в компьютере), малакона, торита (см. в компьютере). 

ЛИТВИНОВСКИЙ Б.А., ЗАНВИЛЕВИЧ А.Н., ДВОРКИН-САМАРСКИЙ В.А., ТУГОВИК Г.И. Среднепа-
леозойский магматизм Байкальской горной области. Изв.АН СССР, сер.геол., №5, 
стр.136-142, 1980. 
Приведены ср.составы палеозойских гранитоидов Витимского нагорья и прилегающих 
регионов. 

*ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО С.Б. Древнейшие граниты Карелии – их геологическая и геохмическая 
эволюция. В кн.: Докл.сов.геол.XXVI сессии Международн.геол.конгресса. Петрология. 
М.: Наука, 1980, стр.151-161. 
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*ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО С.Б., ГУСЕВА Н.С., КОВАЛЕНКО А.В., КРЫЛОВ И.Н. Геохимия и изотопный 
состав неодима позднеархейских высокомагнезиальных гранитоидов Костомушского 
блока Западной Карелии, Балтийский щит. Геохимия, №6, стр.579-598, 2005. 

*ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО С.Б. Архейские высоко-Mg и высоко-К (санукитоидные) серии пород: 
состав, флюиды, мантийные источники. В кн.: Геохимия магматических пород (Матери-
алы XXV Всеросс.семинара, Санкт-Петербург, 2008 г.). Школа "Щелочной магматизм 
Земли". РАН-СПбГУ-ГЕОХИ-СПбГУ, 2008, стр.94-95. 

ЛУТКОВ В.С. Гранитоидный магматизм как индикатор состава земной коры Памира и Южного 
Тянь Шаня. Сов.геол., №11, стр.103-113, 1982. 

ЛУТКОВ В.С., МОГАРОВСКИЙ В.В. Геохимическая эволюция гранитоидов в истории литосферы. 
М.: Наука, 1993, 144 стр. 

*ЛУЧИЦКАЯ М.В. Плагиограниты Куюльского офиолитового массива, Камчатка. Петрология, 
т.2, №2, стр.184-196, 1994. 

*ЛУЧИЦКАЯ М.В. Гранитоидный магматизм в аккрециолнных структурах активных континен-
тальных окраин Тихого океана. Глава 2.3 в кн.: Вертикальная аккреция земной коры (Тр. 
ГИН РАН, вып.542). М.: Наука, 2002, стр.124-124 (??). 

*ЛУЧИЦКАЯ М.И., МОРОЗОВ О.Л., ПАЛАНДЖЯН С.А. Два источника плагиогранитного магма-
тизма мезозойской островодужной системы Центральной Чукотки. Геохимия, №7, 
стр.733-749, 2005. 

*ЛЯХОВИЧ В.В. Петрографо-минералогические особенности амблигонит- и сподуменсодержа-
щих гранитов. Изв.АН СССР, сер.геол., №3, стр., 1963. 

ЛЯХОВИЧ В.В. Вольфрамоносные граниты. М.: Наука, 1989, 255 стр. 
МАКАГОН В.М. Пегматоидные граниты зон регионального метаморфизма высоких давлений. 

Н.: Наука, СО, 1977, 205 стр. 
МАКАГОН В.М., ЗАГОРСКИЙ В.Е. Глубинность очагов магм редкометальных пегматитов и про-

блемы их связи с гранитами (на примере Восточного Саяна). В кн.: Глубинный магма-
тизм, мантийные источники и проблема плюмов (Тр.II Международн.семинара "Глубин-
ный магматизм, мантийные источники и проблема плюмов") ГЕОХИ СО РАН-ДВГИ 
ДВО РАН-РФФИ. Иркутск-Владивосток, 2002, стр.265-275. 

*МАКРЫГИНА В.А., ГАЛКИНА Т.Н., ТАУСОН Л.С., ПЕТРОВ Л.Л. Летучие компоненты в процессах 
метаморфизма, гранитизации и пегматитообразования. В кн.: Геохимия эндогенных 
процессов. Иркутск: ГЕОХИ СО АН СССР, 1977, стр.105-109. 
На долю Н2О-СО2 приходится 75-98%; остальные – F, Cl, B, P). Содержание Н2О-СО2 
закономерно падает с увеличением степени метаморфизма. При гранитизации – дальнейшая 
потеря при мигматизации и поглощение расплавом. Выносится и В. F, Cl, P – инертны в 
процессе прогрессивного метаморфизма. При гранитизации большинство летйчих теряются и 
накапливаются в дифференцированных сериях пегматитов и аллохтонных гранитоидах. 

*МАКРЫГИНА В.А., ГЛАЗУНОВА А.Д. Co, Ni, Cr, Y и Sc в процессах метаморфизма, 
гранитизации и пегматитообразования умеренных давлений. Геохимия, №2, стр.185-198, 
1978. 

“Эти элементы ведут себя инертнро не только в процессе прогрессивного метаморфизма, но и 
на этапе мигматизации пород.” Можно использовать при реконструкции. 

*МАКРЫГИНА В.А., ПЕТРОВА З.И. Геохимия мигматитов и гранитоидов Приольхонья и острова 
Ольхон (Западное Прибайкалье). Геохимия, №7, стр.637-649, 1996. 

*МАРИН Ю.Б., СКУБЛОВ Г.Т., ВАНШТПЕЙН Б.Г. Закономерности распределения петрогенных 
элементов в гранитоидных формационных типах. В кн.: Тезисыдокл.IV семинара по 
геохмии магматических пород, ГЕОХИ АН СССР, 1978 г.М.: ГЕОХИ АН СССР, 1978, 
стр.110-111. 

*МАРИН Ю.Б. Основные тенденции эвлюции фанерозойских гранитоидных формаций. В кн.: 
Тезисы докл.27-го Международн.Геол.Конгр., Москва, 1984, т.IV. М.: Наука, 1984, 
стр.391-392. 

*МАСЛОВ В.И., КОЗЛОВ М.А., ДОВГАЛЬ В.Н., ДИСТАНОВА А.Н. Комплекс онгонитов и литий-
фтористых гранитов юго-западного Алтая. Петрология, т.2, №3, стр.331-336, 1994. 
Есть анализы Li-слюд. 

*МАХЛАЕВ Л.В. От чего зависит минеральгый состав гранитов. Соросовский Образовательный 
Журнал, №11 (36), стр.120-125, 1998. 



ГРАНИТЫ 12 

*МАХЛАЕВ Л.В. Граниты - визитная карточка Земли (почему их нет на других планетах). 
Соросовский Образовательный Журнал, №3 (40), стр.95-102, 1999. 
В отличие от Луны и Венеры на Земле базальтовое вещество протокоры претерпело в процессе 
выветривания и осадочной лдифференциации изменения, подготовившие его к гранитизации и 
плавлению с образованием гранитов и формированием гранитного слоя. Логика автора: в 
базальтах нет кварца, поэтому плавление базальта гранитной эвтектики не даст; со ссылкой на 
ВЕРНАДСКОГО-ФРОЛОВУ-БАРТА и др. говорит об осадочной дифференциации, да еще в 
биосфере, как единственном механизме глубокой дифференциации с образованием пород, 
плавление которых даст гранитную эвтектику. [Не понимает проблемы баланса вещества и 
формирования континентальной коры, в целом более кислой, чем базальтовая - ААЯ.] 

МИЛОВСКИЙ А.В., МАТВЕЕВА С.С., ЛЕОНЕНКО Е.И. Гранитизация горных пород. М., 1985, стр. 
Минералого-геохимические и генетические особенности редкометальных апогранитов. М.: 

Наука, 1969, стр. 
МИТРОФАНОВ Ф.П., ШУРКИН К.А. Древнейшие гранитоиды. В кн.: Проблемы петрологии. М.: 

Наука, 1976, стр. 
Показано, что древнейшие (3.5-4.0 млрд.лет) породы на Балтике и в других районах Мира - 
основные метавулканиты. 

*МИТРОФАНОВ Ф.П., РОГОВ Н.В., КАЗАКОВ И.К., МЕЖЕЛОВСКИЙ Н.В. О гранитоидных 
комплексах Западного Сангилена (Тува). В кн.: Магматические формации Сибири. 
(Тр.ИГиГ СО АН СССР, вып.359) Н.: Наука, СО, 1977, стр.144-147. 
Есть химические анализы пород. 

*МИТРОФАНОВ Ф.П. Сопоставление гранитоидных формаций прото- и неогея на уровне 
петрохимических серий. В кн.: Магматические и метаморфические формации в истории 
Земли. ИГиГ СО АН СССР. Н.: Наука, СО, 1986, стр.85-89. 

МОРОЗЕНКО Н.К. Прииртышский гранитный массив и связанные с ним месторождения олова и 
вольфрама (Восточная Калба). В кн.: Тр.ЦНИГРИ, вып.91, 1937, стр. 

*НАУМОВ В.Б., СОЛОВОВА И.П., КОВАЛЕНКО В.И., ГУЖОВА А.В. Кристаллизация топаза, 
альбита, калиевого полевого шпата, слюды и колумбита из онгонитового расплава. 
Геохимия, №8, стр.1200-1205, 1990. 

*НЕДАШКОВСКИЙ П.Г. Фазовое перераспределение элементов при формировании гранитогейсо-
вых купольных структур. В кн.: Тезисы докл.IV семинара по геохимии магматических 
пород, ГЕОХИ АН СССР, 1978 г. М.: ГЕОХИ АН СССР, 1978, стр.97. 
В купольной структуре под действием термофлюидных потоков возникают зоны (от центра 
купола к периферии): гранитоидное ядро (граниты+гарнито-гнейсы+”теневые” мигматиты) → 
слоисто-прожилковые мигматиты (гранитные выплавки+рести ты) → метасоматически 
измененные порфиробластовые породы → исходные гнейсы и сланцы (амфиболитовой фации). 
Главное и зменение химического состава – на стадии образования слоисто-прожилковых 
мигматитов (при анатекти ческом разделении материала). Элементы либо остаются непод-
вижными (в реститах – группа Fe и др.сидерофилы), переходят в расплав (литофильные 
элементы) или летучие соединения в газоводный флюид (F, B, редкие щелочи, Li, Be и др.). 

НЕДАШКОВСКИЙ П.Г. Редкометальные щелочно-гранитные пегматиты и фениты. М.: Наука, 
1986, 89 стр. 
Щелочно-гранитные пегматиты могут обособляться путем ликвации. Редкометальная минера-
лизация имеет метасоматическую природу. 

НИКОЛАЕВ В.А. О некоторых вопросах гранитизации и генезиса гранитной магмы. Изв.АН 
СССР, сер.геол., №1, стр., 1953. 
Из ЛЕВИН [Изв.АН СССР, сер.геофиз., №4, 1953]: НИКОЛАЕВ считает, что тепла по теории 
О.Ю.ШМИДТА достаточно, чтобы расплавить Землю и вызвать дифференциацию. Это неверно, 
так как при столь больших давлениях о "расплавленной" Земли не имемет смысла говорить. 

*НИКОЛЬСКИЙ А.П. Петрохимические и геохимические факторы интрузивно-ультраметамор-
фических циклов и металлогенической специализации кислых магм. В кн.: Тезисы 
докл.IV семинара по геохимии магматических пород, ГЕОХИ АН СССР, 1978 г. М.: 
ГЕОХИ АН СССР, 1978, стр.92-94. 

НОЖКИН А.Д., ТУРКИНА О.М., МЕЛЬГУНОВ М.С. Геохимия метаосадочн-вулканогенных толщ и 
гранитоидов Онотского зеленокаменного пояса. Геохимия, №1, стр.31-50, 2001. 

*ПАВЛЕНКО А.С. Петрология и некоторые геохимические особенности среднепалеозойского 
комплекса гранитоидов и щелочных пород Восточной Тувы. В кн.: Проблемы магмы и 
генезиса изверженных горных пород. Сборник, посвященный столетию со дня рождения 
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Франца Юльевича Левинсона-Лессинга. ОГГН АН СССР. М.: АН СССР, 1963, стр.239-
246. 

*ПАВЛЕНКО А.С. Геохимия палингенного магмообразования. В кн.: Тезисы докл.IV семинара по 
геохимии магматических пород, ГЕОХИ АН СССР, 1978 г. М.: ГЕОХИ АН СССР, 1978, 
стр.86-87. 

ПАВЛОВСКИЙ Е.В. Гранитообразование и тектогенез. ДАН СССР, т.211, №2, стр., 1973. 
ПАВЛОВСКИЙ Е.В., КОЛОТУХИНА С.Е. Роль гранитов в формирвании земной коры в раннем 

докембрии (на примере Канады и Гренландии). Изв.АН СССР, сер.геол., №9, стр.5-16, 
1978. 
Большой обзор литературы по докембрию Канады и Гренландии (новые данные). 

*ПАНОВ Е.Н., КНИЗЕЛЬ А.А. О срастании магнетита с биотитом в гранитоидах. ЗВМО, ч.120, 
№3, стр.0-84, 1991. 

*ПЕРЧУК Л.Л. Глубинные флюидные потоки и рождение гранита. Соросовский Образова-
тельный журнал, №6(19), стр.56-63, 1997. 

*ПЕТРОВА З.И. Петрохимия и некоторые геохимические особенности палеозойских гранито-
идов Джидинского интрузивного комплекса (Западное Забайкалье). В кн.: Вопросы геохи-
мии изверженных горных пород и рудных месторождений Сибири. ГЕОХИ СО АН 
СССР. М.: Наука, 1965, стр.48-76. 

ПЕТРОВСКИЙ М.Н., ВИНОГРАДОВ А.Н. Геология позднеархейского Поросозерского массива 
гранитоидо в (Кольский полуостров). Вестн.МГГУ, т.5, №1, стр.91-98, 2002. 

*ПЕТРОВСКИЙ М.Н. Геология и петрология Поросозерского гранитоидного массива, Кольский 
полуостров. Автореф.дисс.канд.геол.-мин.наук. ГИ КНЦ РАН. Апатиты, 2002, 25 стр. 

*ПЛЮСНИН Г.С. Новое в изотопных доказательствах коровой природы гранитоидов. В кн.: 
Современные проблемы теоретической и прикладной геохимии. ГЕОХИ СО АН СССР. 
Н.: Наука, СО, 1987, стр.161-167. 

ПОВИЛАЙТИС М.М. О ритмической зональности некоторых гранитоидных тел. Изв.АН СССР, 
сер.геол., №2, стр., 1961. 
Описаны кварцевые “жилы” типа тонких [как в Тырны-Аузе - ААЯ] в лейкократовых 
гранитоидах на месторождениях Ц.Казахастана, Вост.Забайкалья, Караоба, Тырны-Ауз. 
Ритмическая кристаллизация с диффузионным обменом. 

ПОВИЛАЙТИС М.М. Новые данные о гранитоидных телах с ритмично-знальным строением. 
ГРМ, №5, стр., 1961. 
Ритмическая кристаллизация с диффузионным обменом. 

ПОВИЛАЙТИС М.М. К истории формирования гранитного массива Куу в Центральном 
Казахстане и связанного с ним вольфрамового оруденения. ГРМ, т., №5, стр., 1964. 

ПОВИЛАЙТИС М.М. О некоторых различиях в строении ритмично-зональных гранитоидных тел 
и их возможных причинах. В кн.: Авторефераты работ сотрудников за 1963 г. ИГЕМ 
АН СССР. М.: Наука, 1964, стр.142. 
Такие гранитоиды встречаются в районах Mo,W-месторождений. Отмечаются структурно-
минералогическиек и геологические отличия. Трактует в плане влияния примесей в расплава: 
Mo-W - вызывают ликвацию - минерализующая роль (по БЕЛОВУ), повышается степень 
переохлаждения. “В стеклах ход кристаллизации следует не котектической кривой, а смезается 
в области кристаллизации то одного, то другого вещества (так называемая “ступенчатая 
кристаллизация”) что приводит к появлению ритмично-зональных образразований, 
сопоставляемых с  кольцами ЛИЗЕГАНГА...” Мо вызывает большее переохлаждение, чем W, и 
т.п. ”Причиной преохлаждения магмы, по-видимому, стал недостаточный прогрев боковых 
пород при внедрении магмы, следствием чего явился повышенный теплоотвод, обусловивший 
ритмическую кристаллизацию. Ритмическая кристаллизация с диффузионным обменом. 

*ПОВИЛАЙТИС М.М. О явлениях фракционной ритмической кристаллизации в кислых магмах и 
их возможном металлогеническом значении. В кн.: Редкометальные граниты и 
проблемы магматической дифференцаиции. М.: Недра, 1972, стр.227-242. 

*ПОВИЛАЙТИС М.М. Ритмично-зональные гранитные интрузии и оруденение. ОГГГН АН 
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