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МИНЕРАЛОГИЯ 

Е. М. ЕСЬКОВА и М. Е. КАЗАКОВА 

ЩЕРБАКОВйТ- НОВЫЙ МИНЕРАЛ 
(Представлено аuаде.мur>ом Д. И. Щерба/Совьtм 21 IV 1954) 

В пектолит-натролитовой nегматитовой жиле, генетически связан
ной с щелочными породами, летом 1950 г. одним из авторов настоя
щей статьи (Е. М. Еськовой) был обнаружен минерал, который при 
детальном исследовании· оказался новым силикатом 
титана и ниобия и в отличие от всех известных ми
нералов этих элементов, являющихся натровыми ми
нералами, содержал в своем составе 12,29% К20 и 
•6,22% ВаО. Физические, оптические и химические 
,свойства этого минерала не позволили отождествить 
·его с каким-либо известным минералом, и по
этому он был назван нами щербаковитом в честь 
крупного русского минералога-геохимика академика 
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Д. и. Щербакова. 
Фи з и ч е с к и е с в о й с т в а. Минерал моноклин-
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Рис. 1. Форма кри
сталлов ~ербако

вита 

ной сингонии, ориентировочно а: Ь: с= О, 70: 1: ?; ~= 
= 126°331 , образует длиннопризматические, вытяну
-тые no оси С кристаллы до 1,5-2,0 см длины, 
при ширине 0,3-0,8 см и: толщине 0,05-0,2 см 
{см. рис. 1). Кристаллы незначительно уnлощены no 
а (100); блестящими являются только грани верти:кальных nризм, при
пятых нами за а (100), Ь (010) и т (110). Кроме того, в замерен-
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Р д и н а ты кРисталл и- лись очень узкие, матовые 

ч е с к их ф о р м щ ер б а к о в и т а грани формы n, рациональ
ный индекс которых опре-
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89°49'- 36°26'- 89°53' 36°33' 
-8956 -3640 
8927- 9002- 89 47 9004 

-8957 -9008 
8950- 9002- 89 54 9004 

-8958 -9008 
5805- 9002- 59 54 9004 
-6035 -9008 
2916- 9002- ~9 57 90 06 

-3033 -9008 
8915- 37 55- 89 34 38 08 

-89 53 -3822 

делить не удалось. Ближе 
всего они отвечают симво
лу (310), вычисленное ~для 
которого равно 27°51

1
, в то 

время как для граней n из
меренное ер = 29°57

1
• 

Головки кристаллов, как 
nрави:ло, отсутствуют; уда
лось выделять лишь 2 кри
сталлика с намечающимися 
конечными гранями, кото
рые условно nриняты за 

С (001) и S (101). Всего было 
измерено 5 кристаллов щер
баковита, nричем 2 из них 
с головками. Результаты 

измерения кристаллов щербюсовита на двуi<ружном гониометре Гольд-
шмидта сведены в табл. 1. 
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I\IHI!Cpa.1a, высчитанные по дсGасграм:\lе, 
приведсны в табJJ. 2. 

О п т н ч е с к н е с в о й с т н а. Мине-
рыт в u1.1ифах имеет корнчнt>нато-желтый 
и же.'lтый цвет. Ясно выражен плеохро
изм: Л'q- коричневато-же.1тыii, Nm
желтый, Np- слабо желтый. Nlf Nm > 
";;?Np. Минерад двуосныА, отрицатель
ный. У д.IIIOICIIHC ПОо~10ЖВТСJJЫЮС. 2 V = 82"' 
(определен по двум выходам). Замерены 
координаты отде;Jьностн с осями инди-

катрисы. Нанболее хорошо выраженная 
отдельность имеет С.'lедующне !.:оордина

ты: PNg = 79°00', PNm = 35"00', PNp=57"00'. П.'lохо выраженная от
дельность имеет следующие координаты с осямв юrдикатрнсы: 
PNg = 78°00', РNт = 30"'00', PNp = 63"'00'. Пока:~атешr nрелом.1ения, 
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Химическая характеристика. Щербаковит в HN0
3 

и 
НС! не растворяется, в H2S04. растворяется частично, при нагревании. 
В табл. 3 приводится полвыи химический анализ щербаr<авита (ана
лиз 1) и отдельные определения в нем щелочей (анализ 2). Пере
счет химического анализа щербаковита на атомные количества приво-
дит к следующей общей формуле: AзB2(Si207 )2, где А= К, Ва и Na, 
в= Ti, Nb и др. Исходя из этого, формула щербаковита будет: 
Na (К, Ва)2 (Ti, Nb)2(Si20, )2· . 

Спектроскопически в щербю<овите (Л. Н. Индиченко, ИГН АН СССР) 
помимо элементов, "определенных химическим путем, обнаружены: 
ванадий и ~тронции (среди. лип.), олово (оч. CJraб. лин.), свинец 
(следы линии) и медь (н. следы). 
Условия нахождения и парагенезис. Щербаковит в 

щелочных пегматитах наблюдается крайне редко. Он был встречен 
только в одной пектолит-натролитовой пегматитовой жиле, залегаю
щей в рисчорритах. Жила имеет широтное простирание и почти гори
зонтальное падение (5-10оСВ). Мощность ее колеблется от 2 до 50 см. 
По простиранию она прослеживается на 400-500 м. Форма непра
вильная, четковидная. На всем протяжении пегматитовой :Жилы на
блюдаются то пережимы, и тогда отмечается почти выклинивание ее,. 
то вновь раздувы. Довольно часто пегматитовая жила ветвится и от 
нее отходят небольшой мощности прожилки, которые быстро выкли
ниваются. Вмещающей породой для пегматитовой жилы служат 
рисчорриты, которые на контакте с более мощными ее участками 
обогащены натролитом, пектолитом и другими спеuифическими мине-
· .. · аламИ пегматитов на протяжении 5-10 см от контакта. Контакт 

жилы с вмещающей породой резкий, интруэивный. 
Минералогический состав пегматитовой жилы следующий: натра-

....• , пектолит, астрофиллит, калиевый nолевой шпат, апатит, щерба
iКОвит; альбит, галенит, сфалерит, молибденит и другие минералы. 
В строении пегматитовой жилы наблюдается . симметричная зоналъ

' которая наиболее четко проявлена в его раздувах. Если пере
ы жилы и отд'ельные маломощные ответвления нацел.о с.nоЖ~нь~ 

·''"'"u"''"n"ЛОКНИСТЫМ астрафИЛЛИТОМ С неболЬШИМ КОЛИЧеСТВОМ нarpOJt11-
TO в более мощных раздувах выделяются две зоны: 1) астррфил-

и 2) натролитовая. . • . . .. . . 

~~ методом, равны: !\о'~е =.::: 1,11ti, 
;l. 

А строф и л л и т о в а я зон а располагается от· периферии раэду"" 
.вов пеrматита, вдоль контактов с его рисчоррита:Ми~ МоЩнос:rь Э0f1Ы 
колеблется от 1-2 до 10-20 см, nри этом астрофиллитовая вЬн1f в 
вис~щем боку жилы имеет большую мощность (1 0~20 см.), ,чем в 
лежачем. ,Астрофиллитовая зона по минералогическому составу яв
ляется почти мономинеральной. Она сложена на 90-95% плотной, 
тонковолокнистой массой астрофиллита, имеющим желтовато-зеленый 
цвет и шелковистый блеск. Изредка в этой зоне встречаются вклю
чения тонкопластинчатых :кристаллов кремового пектолита, размером 

до 3-5 см в длину, и длиннопризматических кристаллов апатита, 
размер которых колеблется от 1 до 1 О см по длинной оси при 
1-2 см в поперечнике. Апатит и пектолит распределены в астра
филлитовой зоне крайне неравномерно, ин о г да в некоторых ее у част·· 
ках количество апатита достигает 15-20%, а пектолита 5-10% · 
Астрофиллитовая зона к центральной части nегматитовых раздувов 
nостепенно через увеличение количеств натралита и уменьшение 
количеств астрафиллита переходит в натролитовую зону. 

Натр о л и т о в а я 3 0 н а имеет мощность до 20-30 см. Она пред
ставлена крупнозернистым пегматитом, состоящим из натралита 
70-80%), апатита (0-10%), калиевого полевого шпата, сульфидов и 

! других минералов. Основная масса этой зоны сложена натролитом, 
nричем нередко осевая часть состоит из мономинерального агрегата кри-
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стаJmов натролита, который образует крупные (до 15-25 см 
радиально-лучистые пирамидального облика обособления, беспоряд 
расnоложенные друг к другу. Следует заметить, что количество на 
лита и размер его обособлений от центральной части жилы к 
периферии уменьшается. Цвет натралита разнообразный. Чаще 
наблюдается натралит белого цвета, однако иногда 
зеленоватые и нежнорозовые его разности. В натролитовом агрегат 
в .виде участков неправильной формы, встречаются обособления 
лакнистого астрофиллита, альбита, калиевого nолевого 

Рис. 2. Кристалл щербаковита (щ) в тонкозернистом агрегате натралита 
и пектолита. х 46. Ник. + 

также включения кристаллов апатита и пектолита, причем 

распространены выделения этих минералов в натралитовой зоне 
участках, прилегающих к периферической астрофиллитовой зоне, а 
случае отсутствия таковой- к зальбандам жилы. 

Щербаковит наблюдается только в центральной части пегматитовой. 
жилы. Нами он был встречен в одном из раздував в небольтом. 
участке размером 15х5х3 см, в ассоциации с тонкошестоватым 
натролитом, замещающим калиевый полевой шпат, мелкокристалличе
ским пектолитом и тонкопризматическим апатитом, г де количество .•••... ·.· 
его достигало 5-10% от общего объема участка. Кристаллы щерба- .. ·с·· 
ковита располагались обычно в агрегате натралита и пектолита (см. · 
рис. 2). В кристаллах щербаковита довольно часто nод микроскоnом 
можно наблюдать включения мелкозернистого агрегата натралита с 
пектолитом, который ин о г да выполняет тонкие прожилки в щербако
вите. 

Тесная ассоциация rцербаковита с натролитом и nектолитом, а так
же его взаимоотношения с этими минералами показывают, что щерба
ковит является одним из поздних минералов пегматитов и его обра
зование, вероятно, происходило параллелыю или несколько раньше 

натралита и пеrстолита в гидротермальную стадию пегматитового 

процесса. 

Лаборатория минералогии и геохимии Поступило 
редi<ИХ элементоn 21 IV 1954 

Академии наук СССР 
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