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ЛАЗУЛИТ ИЗ КВАРЦЕВОЙ ЖИЛЫ РАЙОНА ГОРЫ СУРА-ИЗ 
НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

(Представлено академиком А. А. ПолкановЫм 5 VII1944) *

В СССР находки лазулита известны во «вторичных кварцитах» Ка
захстана (7~8), в андалузито-серицито-кварцевых породах Армении 
(5,6), а также в пегматитовых образованиях Восточной Сибири (12,14,15). 
В Казахстане и Армении лазулит связан с месторождениями анда
лузита, в Восточной Сибири—-с месторождениями слюд. Почти во 
всех отмеченных пунктах лазулит имеет ограниченное распростране
ние, порой обнаруживается в виде микроскопических зерен, и только 
в Казахстане на массиве Чок-партас местами достигает относительно 
большой концентрации. Следует отметить, что в кварцевых жилах 
Союза лазулит до сих пор не был установлен, между тем как за гра
ницей этот минерал встречается чаще всего именно в кварцевых жилах.

К числу немногих находок лазулита, в СССР можно' добавить еще 
одну — на приполярном Урале. Место находки расположено на запад
ном склоне Уральского хребта, на горе Старик, близ известного место
рождения горного хрусталя Сура-Из. Район сложен метаморфическими 
породами докембрия и нижнего палеозоя, сильно рассланцеванными 
л разбитыми системой трещин отдельности. Наиболее характерными 
трещинами являются: 1) согласная с вмещающими породами (по про
стиранию и по падению); 2) согласная только по простиранию (по па
дению образует с сланцеватостью пород угол, близкий к 90°). Боль
шинство богатых минералами кварцевых жил Сураизского района (13), 
как и некоторых других мест этой части Урала В, 2), приурочено ко 
второй отдельности; кварцевые жилы, выполняющие первую отдель
ность, относительно менее богаты разнообразием минералов.

Лазулит встречен в линзовидной кварцевой жиле, залегающей со
гласно (и по простиранию и по падению) среди кембрийских (?) сери
цито-кварцитовых сланцев, образующих взаимопереходы от сливных 
кварцитов до тонко рассланцеванных пород; это типичные метаморфи
ческие породы, происшедшие за счет осадочных отложений (10, и). 
Вмещающие породы изогнуты вокруг жилы соответственно форме квар
цевого тела. Простирание жилы СВ 30°, падение СЗ под углом 62°, 
мощность жилы не превышает 15 см. Жильный кварц в общей массе 
молочнобелого цвета, но имеет отдельные водяно-прозрачные участки; 
разбит сетью пересекающихся под прямым углом трещинок, придаю
щих кварцу своеобразную «сланцеватость». Наличие закономерных тре
щинок в жильном кварце мы склонны объяснять постмпнеральными 
тектоническими движениями локального характера *.

* Подобного рода закономерные трещинки мною наблюдались также в некото
рых согласных кварцевых жилах на месторождениях Лапча (1937 г.) и Хобе-ю 
(1938-39 гг.).
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Лазулит заключен непосредственно в жильный, кварц и образует 
ряд небольших дугообразно .изогнутых полосок и неправильных ско
плений. С лазулитом парагенетически связаны: серицит — постоянный 
спутник лазулита, кальцит (?), гематит и горный хрусталь. Кристал
лы кальцита при смене режима гидротермы были растворены и не 
сохранились, оставив в жиле на своем месте ромбоэдрические пустот- 
ки с наростами ребрышек кварца, ориентированных по спайности, па
раллельно грани (010). Рост этих ребрышек кварца происходил, оче
видно, одновременно с кристаллизацией кальцита; процесс в принци
пе тот же, что и образование «надпилов» на кристаллах кварца с го
ры Сура-Из (4). Калиевая слюда встречается как в жильном кварце, 
так и, особенно, в самом лазулите, прорастая последний. Гематит при
сутствует в кварце в виде железной слюдки. Кристаллы горного хру
сталя единичны и сильно недоразвиты: обычно у них имеются лишь 
2—3 грани призмы и совершенно отсутствуют грани ромбоэдров; шири
на граней призмы не более 0,5 см. j

По своим физическим и химическим свойствам лазулит с припо
лярного Урала в'общем отвечает обычным его разностям из других 
мест. Минерал представлен в сплошной массе в виде зернистых агре
гатов. Хрупкий. Цвет небесноголубой. Блеск стеклянный. Твердость 
5—5,5. Удельный вес отобранных зерен лазулита 3,04, в тонкой же 
смеси с калиевой слюдой он падает до 2,8. Черта белая. При нагрева
нии минерал белеет, окрашивая пламя в зеленоватый цвет; смоченный 
азотнокислым кобальтом восстанавливает прежнюю окраску. В кисло
тах не растворяется и сохраняет свой естественный цвет. С содой 
сплавляется хорошо. Под микроскопом почти не обнаруживает плео
хроизма, что несколько необычно для этого минерала: судя по литера
турным данным, у лазулитов из других, мест плеохроизм отчетливый 
Минерал двуосный, оптически отрицательный, с неясно выраженной 
спайностью, проходящей параллельно оси Ns, с двупреломлением мус
ковита, с положительным рельефом. Показатели преломления, опре
деленные иммерсионным методом, по Ng и Nсоответственно равны 
1,634 и 1,616; 2У= 67%

Ниже приводится анализ отобранных зерен лазулита, произведен
ный автором в химической лаборатории при кафедре петрографии Ле
нинградского государственного университета:

MgO...........................................12,54%
FeO....................... ...................2,08
СаО.......................................... нет
А12О3..................... 32,99
Р2О5............................................. 46,38
Гигр................................'. . . 0,27
П. п. пр..........................................6,05

Сумма. .100,31

Как по оптическим константам, так и по химическому составу наш 
лазулит весьма близок лазулиту из Парагачаевского месторождения 
андалузита в Армении (®, 6).

Пересчитывая анализ, получаем следующую формулу лазулита:
А12О3 • 1,01 Р2О5-1,04 (Ее", Mg)0-l,08H20. -

Коэффициенты у окислов практически можно принять за единицу; 
отсюда, следуя Дана (3), формула минерала будет: 2А1РО1 • (Fe", Mg) 
(ОН)2 с отношением Fe" : Mg = 1: п. Из последнего соотношения и из 
анализа видно, что в лазулите с приполярного Урала магний значи
тельно преобладает над железом. То же самое и для лазулита из Па
рага-Чая, где Fe" : Mg = 1:16. Отметим, кстати, что в зарубежных 
лазулитах Mg, как правило, также преобладает над Fe", причем наи- 
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более часто там встречаются такие соотношения Fe" и Mg: 1:12;1:6; 
1': 2; 2:3 (По Дана). Кальций в нашем минерале не обнаружен, что 
свойственно типичным лазулитам *:  качественные реакции на Си и 
Мп также дали отрицательный результат.

Образовался лазулит в высокотемпературную фазу гидротермаль
ного процесса, путем выпадения из богатых фосфором и щелочами 
водных растворов глубинного происхождения (геофаза Н — J гидро- 
термалитов — по А. Е. Ферсману). Совокупность наблюдений позволяет 
считать, что источником эманаций фосфора, зафиксированных впослед
ствии в форме лазулита, послужил магматический очаг. На генетиче
скую связь лазулита с привносом фосфора из глубинного расплава 
указывают также Н. И. Наковник (9), С. А. Мовсесян (5, ®) и другие 
авторы; Наковник, в частности, относит свой лазулит к группе пнев
матолитовых минералов

Любопытен постоянный парагенезис лазулита с калиевой слю
дой (с серицитом или мусковитом); очевидно, лазулит способен отла^ 
гаться только при наличии достаточного количества щелочей.

Некоторые зерна уральского лазулита, благодаря своей окраске и 
относительной стойкости, могут применяться в ювелирном деле.

Поступило 
5 VII 1944
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• Лазулиты, содержащие Са (до 3®/0), некоторые авторы выделяют в особую 
разновидность — кальциевые лазулиты (см. Дана); однако вряд ли есть основания 
для такого выделения.


