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СССР

МИНЕРАЛОГИЯ

М. Н. ШКАБАРА

К МИНЕРАЛОГИИ ДЕСМИНА И МОЛИБДЕНИТА 
ИЗ СРЕДНЕГО УРАЛА

(Представлено академиком Д. С. Белянкиным 27 IX 1949)
Настоящая статья является результатом исследования минералов, 

обнаруженных в образцах, взятых из жил, секущих слюдистые слант 
цы*.  Судя по парагенетическим ассоциациям минералов, образцы 
представляют собой промежуточные образования между пегматитами 
и жильными выделениями гидротермального происхождения.

* Образцы из района среднего Урала переданы нам в 1944 г. проф. Б. А. Гавру- 
севичем.

В образцах нами были обнаружены: пирит, халькопирит, топаз, 
мусковит, рутил, молибденит, кварц, полевой шпат, десмин, гейлан
дит, натролит, монтмориллонит и хлориты.

Ниже приводится краткое описание минералов, обнаруженных в 
переданных нам образцах.

В зальбандах жил встречаются хорошо образованные кристаллы 
пирита величиною до 0,8 — 1 см, в виде кубиков или призмочек с 
формами (100) и (111), причем форма (111) на всех кристаллах пред
ставлена узкими слаборазличимыми угольничками. В средних частях 
жил пирит не встречается, за исключением мелких кристалликов, 
включенных в десмин. В зальбандах жил также встречается халько
пирит и топаз. В одном из образцов обнаружен кристаллик топаза, 
внешним обликом напоминающий октаэдр.

В данном случае на кристалле сильно развиты грани и (111), тогда 
как призматические слаборазличимы.

Топаз оптически двуосный, отрицательный. Как правило, содер
жит значительное количество пузырьков газа. Ng = 1,630 ± 0,002; 
Np — 1,625 ±0,002.

Непосредственно на указанных минералах выделяются десмин, 
полевые шпаты и кварц. В отдельных образцах имеются мелкие про
жилки десмина и кварца во вмещающей породе.

Средняя часть жил заполнена серым, иногда с фиолетовым оттен
ком кварцем, в котором включены полевые шпаты. Последние изме
нены и нередко замещены продуктами разрушения (монтмориллони
том 1,522 ±0,002?).

В описываемых образцах десмин не является продуктом разруше
ния полевых шпатов жильного тела, так как во многих случаях 
наблюдается его совместное выделение с кварцем и полевым шпатом, 
причем последние повторяют морфологию радиально-лучистых агре
гатов.

Обособленные кристаллы десмина не встречены. Минерал двуос
ный — отрицательный, удлинение — отрицательное. Ng= 1,504 ±0,002; 
Нр = 1,493±0,002; удельный вес 2,135.
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Результаты химического анализа десмина приведены в табл. 1.
Ввиду того, что получен-

Таблица 1* Ная нами формула отли-
чается от формул, приво
димых в литературе, мы 
произвели пересчет на моле
кулярные соотношения 63 
анализов из различных ме
сторождений с учетом па- 
рагенетических ассоциаций.

Согласно полученным 
данным, десмины в зави
симости от условий образо
вания содержат от 4 до 8 
молекул воды. Таким об
разом приведенные в лите
ратуре формулы (\ 2, 4,5):

1) СаА12516О16-5Н2О
(по Чермаку и Ларсену}

2) СаА12816О16-6Н2О (по Вернадскому, Гинтце, Дана. 
Гроту, Винчеллу)

3) Са (А12817О18)-7Н2О (по Смольянинову и Штрунцу),

соответствуют фактическим данным.
В десминах, как и в гейландитах 

намических условий образова
ния, изменяется количество во
ды: с понижением температуры 
увеличивается число молекул 
Н2О в элементарной ячейке.

С другой стороны, подобно 
гейландитам,в десминах наблюда
ется изоморфизм типа Са2+5 2Ыа+ 
или На+ + 514+^Са2+ + АГ+.

Учитывая литературные дан
ные по парагенезису десмина, а 
также парагенезис исследуемых 
минералов, можно притги.к зак
лючению, что описываемые дес
мины образовались в начальную стадию гидротермального процесса.

Значительный минералогический интерес представляет молибденит, 
встречающийся в виде включений и хорошо образованных кристаллов 
в зальбандах жил.

Двусторонне образованные кристаллы молибденита в основном 
встречаются в участках выделения десмина, реже в десмине, полевом 
шпате и кварце.

Нам удалось извлечь более 15 кристаллов с зеркально гладкими 
гранями, дающими хорошие рефлексы.

Кристаллы молибденита различны по величине, в основном от 0,3 
до 2 мм, иногда до 6 мм по (0с01) и до 1 мм по оси Д. В большин
стве кристаллы имеют шестигранную форму с равными сторонами 
ограничения. В некоторых кристаллах равны только параллельно рас
положенные грани (рис. 16).

На всех кристаллах молибденита хорошо развиты грани базопи- 
накоида, которые в изолированных индивидуумах зеркально гладкие.

Сумма

Компоненты Состав в % Молекулярные 
количества

Молекулярные 
соотношения

5Ю2 . . . 58,37 9728 5,85
А12О3 . . . 13,95 1668 1
Ре2О3 . . . 0,25 — —
СаО .... 7,96 1421)
М§0 . . . следы - 1 1523 0,925
Ма2О . . . 0,63 102/
к2о . . . .
Н2О. . . .

следы
15,63 8222 5,25

99,66 Химическая формула: 
СаОА12О3681О2-5Н2О

* Аналитики С. В. Лохонова м М. Н. Шкабара.

(4) в зависимости от термоди

Рис. 1
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На призматических гранях т (1010) видна параллельная 
грани Ь (1120) — гладкие. Пирами
дальные грани бывают зеркально глад-

штриховка,

на 4

кие и исштрихованы.
В отдельных индивидуумах наб

людается ступенчатость, связанная, 
невидимому, с параллельным сраста
нием кристалликов по . плоскости 
(0001), причем величина ступенек по 
всем осям неодинакова (рис. 1в). 
На одном индивидууме ступенчатость 
наблюдается как с положительной, так 
и отрицательной стороны оси 2.

Как правило, наросшие на базопи- 
накоиде кристаллики повторяют все 
формы основного индивидуума. Ре
зультаты измерения кристаллов молиб
денита сведены в табл. 2.

Отношение осей а : с = 1 ;3,815; (0001) Д (1011) = 77° 12'.
Обнаруженные кристаллы по комбинациям можно разделить 

типа:

Таблица 2

Индексы Измеренные Вычисленные
и буквенные 

обозначе
ния ф ₽ Ф р

с 0001 0°00’ 0°00' 0°00' 0°С0'
m 10W 30 03 90 01 30 00 90 00
b 1120 00 01 90 00 0 00 90 00
s 1015 30 02 41 35 30 00 41 23
о 1012 39 00 65 38 30 00 65 35
р 1011 30 00 77 16 30 00 77 12

1) Кристаллы, в которых присутствуют только формы: с (0001) и 
т (1010) (рис. 1а). _

2) Кристаллы, в которых присутствуют базопинакоид и $ (1015) 
подобно молибденитам из Кингстона в Канаде (рис. 1в).

3) Кристаллы, в которых присутствуют две призмы т (1010), 
Ь (1120) и несколько бипирамид 5 (1015), р (1011), о (1012) (рис. 1г).

4) Кристаллы типа параллельных сростков (двойников) с комбина 
цией форм: с (СС01) и з(Ю15) или с (0001) и т (1010) (рис. 1в).

Наиболее развитые формы с (СС01), х (1015) и т. (1010). Остальные 
формы представлены узкими полосками или угольничками.

Наличие значительного количества двусторонне образованных 
кристаллов можно объяснить гидротермальным их происхождением. 
Таким образом, можно предполагать, что жильное тело образовалось 
в пегматитовую стадию минералообразования, в которой выделялись 
кварц и полевые шпаты. Затем, в силу тектонических процессов, 
в зальбандах жил (как более слабых участках) происходило наруше
ние с образованием мелких трещин, по которым циркулировали гидро
термальные растворы, из которых выпадали: пирит, молибденит, халь
копирит и десмин, а также частично кварц и полевой шпат. Под
тверждением служит наличие свежего полевого шпата в зальбандах 
и измененного в центральных частях жил.

В стадии гипергенезиса шло образование сульфатов, гидроокислов 
и других минералов.

Из цеолитов в жилах нами встречены: ломонтит, бомонтит (гей
ландит) и натролит, которые приурочены к центральным частям жил 
и, повидимому, образовались за счет изменения полевого шпата, 
включенного в кварц.

Ввиду малого количества материала для исследования указанных 
минералов, на описании их мы не останавливаемся.
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