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(Представлено академиком Д. С. Белянкиным 7 XII 1946)

Канкринит в большом количестве содержится в двух мощных пег
матитовых линзах в Курочкином логу в Вишневых горах. Эти пегма
титы, имеющие сложное строение, вскрыты большими карьерами поле
вошпатового рудника. Включающие миаскиты и сами пегматиты секутся 
многочисленными биотито-анальцимо-кальцитовыми жилами, оказав
шими значительное воздействие на миаскиты и на прилегающие части 
нефелинового пегматита. Весь нефелин этих участков пегматита мета
соматически замещен канкринитом, и на протяжении многих метров в 
отвесных стенках карьеров наблюдается крупнозернистый канкринито- 
вый пегматит. Он слагается микроклином, канкринитом, альбитом, 
лепидомеланом и, вблизи контакта с биотито-кальцитовыми жилами, 
обогащен магнетитом, цирконом, сфеном и апатитом.

Канкринит образует крупные выделения до 0,5—07, м в попереч
нике. В большей массе своей он светлосерого цвета, местами имеет 
яркожелтую окраску; характеризуется очень хорошей спайностью по 
призме. В шлифах весь канкринит в общем однородный и неизменный. 
Он отличается от обычного канкринита более низким двупреломлением 
не выше светложелтых тонов.

Химические анализы желтого канкринита из верхней пегматитовой 
линзы и серого канкринита из нижней линзы приведены в табл. 1 
(анализы 1 и 2). Оптические константы оригиналов анализов следующие: 
у желтого No= 1,514, Ne= 1,499; у сер'ого No= 1,515, 1,499;
двупреломление 0,015—0,016.

Пересчет анализов на атомные количества приводит к следующим 
формулам:

Анализ 1. (Na, К)6 Са Al6Si6O,4-(CO3, SOi)-2,8H2O.
А н а л и з 2. (Na, К)6 Са Al0 Si6 О24 • (СО3, SOJ • 2,3 Н2 О.
В первом анализе при пересчете получается почти полное сов

падение с формулой, во втором нехватает немного А1 и наблюдается 
незначительный избыток Na и Са.

За последние десятилетия в литературе неоднократно указывалось 
на содержание SO3 в некоторых канкринитах. Впервые Ларсен и 
Стейгер (8) в 1916 г. описали почти бесцветный сульфатный канкринит 
из Бивер-Крик в Колорадо, отличающийся от обычного канкринита 
пониженным двупреломлением, наличием SO3, при более низком со
держании углекислоты. Тогда же они указали, что по мере повышения 
SO3 в канкринитах двупреломление их уменьшается, и высказали 
предположение, что крайний сульфатный член этого ряда должен 
быть изотропным или даже обладать слабым двупреломлением опти
чески положительного минерала.
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В 1929 г. А. Н. Заварицким (3) был открыт в Ильменских горах 
голубой минерал канкринитового ряда, очень слабо двупреломляющий, 
с еще большим количеством SO3 и лишь ничтожным содержанием 
СО2, описанный им как сульфатный канкринит. Этот же минерал был 
найден Д. С. Белянкиным в Вишневых горах и назван им в 1931 г. (х) 
вишневитом. Наконец, в 1941 г. Стюарт описал сульфатный канкринит 
из Лоч-Боролен в Шотландии (9).

В табл. 1, наряду с анализами описываемых вишневогорских кан
кринитов, приведены некоторые анализы типичных канкринитов, суль- 
фат-канкринитов Колорадо, Шотландии и Ильменских гор и анализ 
вишневита. В табл. 2 даны пересчеты этих анализов на атомные ко
личества, отнесенные, по Берману (6), к сумме атомов (Si + Al) = 
— 12, а также приведены двупреломление и молекулярные отношения 
SO3 к сумме (SO3 + СО2) в процентах. Четыре последних анализа 
голубого ильменского и вишневогорского минерала отличаются не 
только повышенным содержанием SO3; для них характерно также 
очень высокое содержание воды, значительно большая роль калия, 
чем во всех других представителях группы канкринита, при понижен
ном содержании натрия и кальция.

Сравнивая все анализы сульфатсодержащих минералов группы 
канкринита, Д. С. Белянкин (2) пришел к выводу, что ряд этот не 
непрерывный, и с одной стороны его имеются нормальные канкриниты, 
не содержащие SO3 или с ничтожным количеством SO3, а с другой 
стороны сульфатсодержащие разновидности — вишневиты, в которых 
содержание сульфатной молекулы (СО2 + SO3) составляет от 45 до 
92°/о к сумме молекул.

Пересчет анализов вишневогорских канкринитов (табл. 1 и 2, анализы 
1 и 2) показывает, что соотношение в них SO3 и СО2 восполняет 
отмеченный пробел в данном ряду минералов, и молекулярные отно
шения SO3 к сумме (СО, + SO3) составляют, соответственно, 12 и 16о/о. 
Они являются промежуточным звеном между нормальными канкрини
тами и сульфатными канкринитами Колорадо и Шотландии.

В Курочкином логу мы имеем возможность в одном месторождении 
наблюдать все три разновидности минералов группы канкринита: 1) 
нормальный канкринит наблюдается в шлифах в составе биотито
кальцитовых секущих жил; 2) описываемый серый и желтый минерал 
с характерной спайностью, с пониженным двупреломлением, с неболь
шим содержанием SO3, как выше указано, в очень большом коли
честве содержится в частях пегматитовых линз, прилегающих к био
тито-кальцитовым жилам; 3) наряду с ними в нижней пегматитовой 
линзе наблюдается голубой минерал — вишневит Д. С. Белянкина, 
имеющий более ограниченное развитие.

В то время как описываемый канкринит является типичным про
дуктом метасоматического замещения нефелина под влиянием внедре
ния биотито-анальцимо-кальцитовых жил, голубой вишневит, насколь
ко удалось наблюдать его в коренном залегании, встречается в частях 
пегматита, где развит типичный гидротермальный процесс. Он также 
развивается по нефелину, повидимому, очень неустойчивый, и чрез
вычайно легко замещается цеолитами. Из-за этого практически не
возможно выделить для анализа совсем однородный материал, не 
содержащий вторичных минералов.

При наличии двух сульфато-содержащих разновидностей канкринита 
в одном пегматите невольно возникает вопрос, какими названиями 
их обозначать.

С исторической точки зрения, а также для указания принадлежности 
минерала к группе канкринита А. Н. Заварицкий настаивает (4) на 
названии сульфат-канкринит для голубого минерала Вишневых и Иль
менских гор, называемого Д. С. Белянкиным вишневитом, а А. А. Ko
fi ДАН СССР, т. LVI, № 5 509
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заковой — гидронозеаном (5). Ввиду необходимости различать три 
разновидности среди минералов группы канкринита, следовало бы 
тогда крайние члены обозначать карбонат-канкринит и сульфат-кан
кринит, а промежуточную разновидность — просто канкринит. Однако 
название канкринит прочно установилось за обычным, распространен
ным карбонатным представителем этого ряда и, волей неволей 
должно быть сохранено за ним. Поэтому мы считаем целесообразным" 
не прибегая к новым названиям, обозначать сульфат-канкринитом 
промежуточные разности с пониженным двупреломлением и отноше
нием SOg к сумме (SO3+CO2) от 10 до 7Оо/о (Вишневые горы, Бивер- 
Крик в Колорадо и Лоч-Боролен в Шотландии); а более сульфатные 
разновидности с отношением SO3: (СО2 + SO3) свыше 7О«/о (голубой 
минерал Вишневых и Ильменских гор), почти изотропные, называть 
вишневит. Название гидронозеан нежелательно, так как и оптическое 
изучение и дебаеграмма минерала указывают на принадлежность его 
к группе канкринита, а не к группе нозеана. Размеры элементарной 
ячейки вишневита из Вишневых гор а0 = 12,98, со = 5,4О, откуда
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