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Следует особо подчеркнуть, что растворимость в воде приводит к пол-
ному уничтожению екатеринита при изготовлении шлифов, в связи с чем
этот минерал может быть легко пропущен при минералогическом и петро-
графическом изучении пород.

Авторы выражают благодарность Г. А. Сидоренко, Л. М. Паниной,
Л. С. Солнцевой, Т. В. Хромовой, Т. А. Хрулевой и М. Л. Гафту за уча-
стие в изучении екатеринита.
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ОЛИМПИТ NаЗРО4 - НОВЫЙ МИНЕРАЛ 1

Новый минерал состава NазРО4, содержащий свыше 50 % окиси на-
трия, - больше, чем любой из известных природных фосфатов,- обна-
ружен А. П. Хомяковым в 1977 г. в пегматитах горы Расвумчорр Хибин-
ского щелочного массива (Кольский п-ов). Он получил название олимпит
(olympite) в связи с впервые проводимымив СССР Летними олимпийскими
играми 1980 г.

Пегматитовое тело, в котором встречен олимпит, вскрыто глубокой
горной выработкой в уртитах лежачего бока апатитовой залежи. Субвер-
тикально падающее тело имеет мощность 2-3 м и слагается крупными
выделениями нефелина, гакманита, калиевого полевого шпата, щелочного
амфибола, эгирин-диопсида и энигматита; в интерстициях между зернами
указанных минералов, а также в виде псевдоморфозпо ним развита более
поздняя минеральная ассоциация - натролит, пектолит, тонкоиголь-
чатый эгирин, виллиомит, термонатрит, накафит (Na2CaP04F), натр0-
фосфат и сидоренкит (NазМПРО4СОЗ);спорадически распространены
эвдиалит с каемочнымипсевдоморфозамицирсиналита и ловозерита, ломо-
носовит, лампрофиллит, щербаковит, фосинаит, дельхайелит, расвумит,
джерфишерит, пирротин, молибденит, сфалерит и галенит.

Олимпит встречен в тесной ассоциации с сидоренкитом, виллиомитом,
тонкоигольчатымэгириноми находящимся в процессе исследования новым
щелочнымгидросиликатом марганца состава Na2MnSi206.H20. Выделения
олимпита представлены редкими овальными зернами диаметром 1-3 мм
(в одном случае свыше 5 мм), содержащими включения сидоренкита и
других минералов этой ассоциации. Ограненные кристаллы не встречены.
С поверхности верна олимпитапокрытыКОрОЧRойскрытокристаллического
вторичного фосфата Na2HP04.2H20 (Хомяков, Меньшиков, 1979).

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минералам
и названиям минералов Бсесоюзного минералогического общества 26 октября 1979 г.
"Утверждено Комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации 30 января 1980 г.
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в свежем сколе олимпит бесцветный, Водянопрозрачный', со стеклян-
ным блеском, раковистым изломом. Спайность не проявлена. Хрупкий.
Твердость минерала определена С. И. Лебедевой методом МИкровдавли-
вания на приборе ПМТ-3 при нагрузках 40-50 гс. По данным измерений,
в 9 точках на трех произвольно ориентированных зернах 1l==274-395,
Нер==310кгс/мм2 (около 4 по шкале Мооса). Плотность, измеренная микро-
методом, 2.8, вычисленная - 2.85 г/см3.

Минерал оптически ДВуосный, положительный. Показатели преломле-
ния определены иммерсионным методом: Np==~Nт==1.510, Ng==
==1.512( :1::0.002). Угол оптических осей измерен на федоровском столике:
+2V==460(:I::1 О). Легко растворим в ХОЛОДнойводе и слабых КИСлотах.
Водный раствор дает резкую щелочную реакцию с фенолфталеином. На
воздухе свежие сколы минерала мутнеют, покрываются налетом соды и
вторичного гидратированного фосфата натрия.

Рентгенографическое исследование Олимпита проведено Ю. А. Ма-
линовским. Из-за относительной неустойчивости минерала в естественных
условиях первые попытки определения параметров его элементарной
ячейки оказались безуспешными. В дальнейшем для этой цели исполь-
зовались монокристальные осколки, заключенные в оболочку из супер-
цемента или резинового клея. Методами Лауэ и качания с последующим
уточнением на монокристальном автодифрактометре CAD-4F «Энраф-
нониус» (Мо-излучение, графитовый монохроматор) для ОЛИмпита уста-
новлена ромбическая (псевдотетрагональная) симметрия, пространствен-
ная группа Рпта или Рп21а, ао ==10.154(5) А, Ьо==14.819(3) А, со==
==10.143 (I) А, Z==16. Рентгенограмма порошка (табл. 1), ПрОИНДИЦирован-

Таблица 1
Результаты расчета peHTreHOrpal\llllblПОроШJ\аолимпита

При м е ч а н и е. Условия съемки: камера РКУ 114.6 мм,
CUK.. излучение, плоский LiF-мо-нохроматор, 40 кв, 15 ма, аксп. 50 ч. ИнтеНСИВНQСТИоценивались низуально.



Атомные количества

:Компоненты Мас.% Пересчет на NазРО"на примесь

I

Na+P=4 Mac.'I,с примеСRМИ сидоренкита без примеси

Na20 54.50 1.75863 0.02114 1.73749 2.98 56.71
МпО 0.50 0.00705 0.00705 - - -
СО2 2.30 0.05226 0.00705 - - -
Р20а 42.50 0.59880 0.00705 0.59175 1.02 43.29

Сумма 99.80
I I I I I

100.00
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ная с этими параметрами элементарной ячейки, содержит 69 линий. Отме-
тим, что по параметрам элементарной ячейки и рентгенограмме порошка
олимпит индивидуален и не сопоставляется ни с одной из описанных в ли-
тературе структурных форм синтетического трехзамещенного фосфата
натрия.

Химический анализ минерала выполнен А. В. Быковой из навески
150 мг. При пересчете полученных результатов (табл. 2) марганец исклю-

Таблица 2
Химический состав олимпита

чен вместе с эквивалентными количествами натрия, фосфора и углерода
как компоненты сидоренкита (незначительная примесь в виде включений
в олимпите). Оставшаяся углекислота исключена из расчета как компонент,
поглощенный из атмосферного воздуха, поскольку методом И:К спектро-
скопии (см. рисунок) установлено отсутствие карбонат-иона в свежеотоб-
ранном водянопрозрачном олимпите. В итоге пересчета приходим к эмпи-
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ИК спектр поглощенин олимпита.

рической формуле олимпита Na2.9SPl. 0204.04,практически не отличающейся
от идеализированной формулы NаЗРО4' Дополнительно к данным табл. 2
химическим анализом доказано отсутствие в минерале калия, хлора, суль-
фат-иона. Лазерным спектральным анализом в нем отмечена незначитель-
ная примесь магния.

Находка в пегматитах глубоких зон Хибинского массива самого ще-
лочного из известных в природе фосфатов натрия свидетельствует о не-
обычно высокой щелочности послемагматических процессов, сопровож-
давших формирование уникальных апатитовых месторождений, о право-
мерности выделения особых ультращелочных (ультраагпаитовых) дери-
ватов нефелиновых сиенитов (Буссен и др., 1975; Боруцкий и др., 1978;
Хомяков, 1978).

Эталонные образцы олимпита переданы на хранение в Минералогиче-
ский музей им. А. Е. Ферсмана АН СССР и музей ИМГРЭ.
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МАНАССЕИТ ИЗ КУСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Летом 1963 г. в 3еленцовской копи Rусинского месторождения одним
из авторов был обнаружен минерал, принятый сначала за гидроталькит.
При рентгеновском изучении минерал оказался манассеитом, ранее в СССР
не описанным.

3еленцовская копь расположена на Южном Урале в Челябинской
области на восточной окраине пос. Rусинская Магнитка. Копь находится
в пределах Rусинского магнетито-ильменитового месторождения в одно-
именной полигенной расслоенной габбровой интрузии Rусинско-Маскаль~
ского пояса. Интрузия длиной 18 км и шириной 60-710 м с вертикальным
или крутым восточным падением располагается на контанте между доло-
митами саткинской свиты верхнего протерозоя на западе и губенскими
гранито-гнейсами на востоке (Штейнберг и др., 1959). Вдоль контакта
доломиты метаморфизованы габброидами и гранито-гнейсами. С зоной
контакта связаны известные минеральные копи Назямских гор - Ахма-
товская, Перовскитовая (Редикорцевская), Николае-Максимилианов-
ская и Еремеевская. 3еленцовская копь в отличие от них представляет
собой согласный линзовидный ксенолит метаморфизованных доломитов
размерами 7 х 30 м в габброидах. По д. Д. Топоркову (Мясников, 1954)
и нашим данным, ксенолит сложен шпинеле-форстерито-кальцитовым,
шпинеле-хондродито-кальцитовым и брусито-кальцитовыми мраморами.
На контакте с габброидами развиты хлоритовые породы с участками шпине-
левых и магнетито-шшщелевых пород, а также зонами их перекристал-
лизации с крупными кристаллами шпинели, магнетита, андрадита, хондро-
дита и перовскита. Наблюдаются также друзовые пустоты с кристаллами
перечисленных минералов.

Манассеит обнаружен в псевдоморфозах по хондродиту и шпинели,
в виде жилок в шпинели, гнезд в хлоритовой породе и в виде мономине-
ральной жилки среди мраморов. Индивиды хондродита размерами 1-2 см
с периферии на 2-4 мм замещены белым пластинчатым манассеитом. Кон-
туры бывшего кристалла хондродита фиксируются мелкими (до 0.5 мм)
кристалликами перовскита, а внутри агрегата манассеита находятся мел-




