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Рис. 1. Стяжения ГДlOципа. (Jl1 - мораэсит).
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ГЛЮЦИН - НОВЫЙ МИНЕРАЛ БЕРИ,ПЛИЯ
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~асти стяжений белые, серые, желтоватые; внешние - серые. На стенндх

наиболее нрупных полостей встречается белоснежный мораэсит. Стяжения

состоят из уплощеiшых игл, измеряемых МИI\ронами (рис. 2, 6) и содержат

до 10% ТОlшодис.персного ГИДРОМУ(Ш.овита и Iшарца с отдельными зернами

лимонита, флюорита и рутИJЩ. НереДЮl налеты ГИДРООЮТСJ10В железа и

марганца. Во внешних час'l'ЯХ СТЯiI,ений I,оличество приrнесей более 50 %.
При дроблении иг.л образуютсн зерна пеправильной формы, спайность

не прояlJляется. Удлииение ноложитеJlЫlOе, погасание прямое. Средний

llоназатель нрелом.тrения ТОIШОI\ристалличеСIШХ зерен 1.555-1.565. У наи

более .I'РУШIЫХ ИГJI Ng=1.571, Np=1.547. ОеlIОСТЬ, оптичеСЮIЙ 3HaI, и

'сингопию опреде.JIИТЬ йе удалось. В жидт,ости М-45 верна минераJIa рас-

На Урале в РУДОПРОЯВJlении слюдисто-фшооритового ТlJпа в рых

_лых ГИДРОМУСIЮВИТОВЫХ породах обнаружен новый оеновной водный

,~ртофосфат н:альция и бериллия, назваШIЫЙ ГЛЮЦJШОМ (gllleiI1) от слова

J'ЛЮЦИПИЙ - первого названия элемента бериллия.

Глюцин образует пузырчатые стяжения (рис. 1; 2, а) раз~!Ором до 10х

Х 5Х 3 см, нереДl,О с одной ИЛИ несколышми полостями внутри. Внутренние
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По содержанию БеО глшции превосходит все прочие берlшлиевые фос

фаты (Lindb81'g, 1958; Веуе, 1960). По содержанию СаО, Р2О б и Н2О он

аапимает промежуточпое положение между иавестныии ранее фосфатами

нальция и бериллия и фосфатом бериллин мораэситом (табл. 3).
СпентраЛЫIЫМ аиализоi\'f, выполненным Л. И. КОJlеш\О, установлены

(в %): 81' 0.'1, Ва, РЪ 0.1-0.3, Си, Na, У 0.01, YrJ следы.

Рис. 2. Строение стяжения глюцина.

t! - ПОJrОСТJI щ'зырьнов 11 трещинни усыханпя ('!вриое). (Ниrюлп сltрещеIlЫ; УDел.~ 26.:
б - иглы ГJIIОЦИПЭ. (Нищmи спрсщены; yDeJr. 0(0).

пределшо'Гся ВО фраl\ЦИЯХ с удельным весом от 2.20 до 2.52. Зерна леГlШХ

фракций болео пористые и содержат меньшее Iшличество ТОПRодисперсных

примесеЙ. УДШlыrый вес ыинерала, олределеШIЫЙ в н:ашrляре (Басилен::

еI.иЙ,1960) 2.2::1-2.40. Колебания, вероятно, обуе.lIонлены неравномерю,jМ.

Н. А. FPlteOf!ben
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Таблица

ПОНllзатеJШ IIIJСЛОМJIСШШ 11 удеЛЫIЫЙ вее гердерпта, херJlбаl'lIта, ГЛIOЦИllа Jf

мораЭСIlта

раепределениеi\Jпор и ТOIшодиеперсных прииосеЙ. Пон:азатели преломле

пия и удельный вес гшоцина меньше, чем у прочих I{аJlьций-бериллиевых

фосфатов, пО больше, чем у бериллиевого фосфата мора,JCита (табл. 1).
TBeplIOCTJ> агрегатов гшоцина ОI{ОЛО 5 по Мооеу. Минерал медленно-

. растворяется n 5%-й HCl. . .
Перед хнмичеСIШМ анаJIИ30IlI часть нащдой пробы растворялась в 5

10%-й HCl. Все Iшмпопенты, I{P01VI8 летучих, определялись ИЗ полученного

раствора. Обнаруженные химичеСЮIМ анаJIИЗОМ А12О з и 8i02 (табл. 2)
введены в фОРЫУЛЫ минерала, ЛОСIШЛЬНУ растворимость силикатов в раз

бавленных растворах юrс,JIОТ низная. При оптичесн:ом изучении материала

проб Iшрбонатов обнаружно не было, в связи с чеи углеЮIслота таюне вве

дена в фОРМУJIЫ. ПОЛО}Rение ее принято на основании работы MaI{-ffОНПeJI

(МсСоппеll, 1960). Формулы минерала, рассчи'rанные на радИIЩЛ с коэф-·

фициеr-п.'ом: 2.00 по первому п nтopoMy анализам соответственпо:

Сао.80Без.9,![(РО.j)J.79 (AlO,j)O.(}() (CO:J)O.15] iО Н Jз.о:! . О.80Н 2 О, (1}'

Сао.~.jВ(Ч.28[(РО4)j.70 (SiO,!koo (СОз)о.181 [ОII J .:и , 1Io.02J· O.Ci2H 20. (2)1
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ХИМII'IССIШЙ СОС'ГIШ проб l'ШОЦIШII (11 о/о)

Таблица 2
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При м е '1 а н и н. Ана.ливы обраацов ПРОИ8ВОДИЛИQЬ: Т - n ХИМИ'Iсеной лаборатории И:нсти
. тута металлургии УФАН СССР; II - в химичесной лаборатории YpaJIbc/IOI'O геологи'!ссшогоуправ

:'СIIИFl; ПI - по даниым в. А. РУДНИЦIIОЙ (Институт геологии УФАН СССР).
ЗвеВДОЧIIОЙ о'rмечепы содержаПИFl по Н. м. lI1аХIlутюroti (Иистит}'т геОЛОГШI УФАН СССР).

'Содерщание Fe.O, - за с'/ет "алетов лимонита.

'Габ.аида iJ

ХимичеСRIIЙ состав хёрлбl1!гита, 1'IlдlЭОRсил-геРДС}НI1'11, гсрде}Нl'I'lI, l\IOJH\[)CIITII 11
l'ЛlOцина (в, %)

Динамика потери веса ГJIIОЦИНОМ определялась при непрерывном на

гревании с отсчетами через 2 мин. (рис. 3). По интенсивности потери веса

выделяются четыре интервала (табл. 4).
Нерастворимый остаток при нагревании до 9000 равномерно теряет ОI~ОЛО

2 % веса, поэтому различное количество его в пробах не отращается на

форме нривых, но влияет на величину по'rерь (рис. 3). Общая потеря веса,

приходящаяся на растворимую в кислоте часть, в разных образцах и Фран

циях разного удельного веса праI{тичеСI~И ОДИНaIщвая.

Вода, выделяющаяся дО 125
О

после охлаждения быстро восстанавли

вается. Из 4.1 % веса, потерянных до 41.50, червз СУТIШ ПОСЛе охлаждения
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Дина~lIша потери вееа ГЛЮЦIПIО~I ЩJII нагреваНIIИ

СаВе<j(РО'1)2(ОН).· 0.5/1 20.

На термогра:мме (рис. 3) выделение ГИГРОСlшпичесной и IШНСТИТУЦИОН

пой воды отражается в виде эндотермических эффектов соответственно при
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восстанавливается 0.8%. При повторном нагревании восстановленная

влага теряетсн пос'гепенно до 4150. Из 15.2% потерянных до 7000 за сутки

восстанавливаетсн 1.9 %. При повторном нагревании восстановленная

!шага теряется :(0 300 о, причем 1.5 % до 700, Очевидно, в минерале три раз-

новидности воды: гигро

т а б л н ц а 4 СIШШlчеСI{aJI, нристалли-

заЦIIонная и I{ОНСТИТУЦИ

онная, выдеЛJIющиесн со

ответствепно 1(0 100-140,
до 400-4500 и после 400
4500. Отношение донсти

туционной воды I{ НрИ

стаJIЛизаЦИОIIНОЙ по семи

I{рИВЫМ от 2.00: 0.54 до

2.00 : 0.65, среднее 2.00:
0.59. Количество гигро

СI\ОпичеСI\оЙ воды менее по-

стояино, НО обычно ее

меньше, чем нристаллизаЦИОНIIОЙ. Без изоморфных при:месей и ГИГРОСI\о

пичесной воды идеализироваипая формула миперала:

Рис. 3. l{ривые потери веса при нагревании глюципа.

1 - ЧIIстыii \IИIIСРШ/; IЛ - фР:НЩI/f/ удсльного псеа 2.275-2.1,36. со
дершшц:щ.2.Н% пеРНСТ1IОРИМОГО остнтltН; JП --- фРШЩИFl уделыIгоo
леса 2.:33:3-2.MI7. содершшцан iП.3 %, пераетuоримого ос'Гн'Г/{н; lB 
проба, СОДСjШНlIцан (k)JI(~e 30 ~,{. пеРНС'j'ВОРИl\fОГО ос'гатна; 1Т - TCPI\HJ
l'}HE\Blit ГЛЮIllша (JIOJ1ytIOlIa А. Н. АЙаинопич). J3РСi\ПТ IHI.l~pCDaIlHH

1;) i\llIII., наllсс.на 2.00 11Г.

70 и 5700. Выделенне I{ристаллизациоппой воды нриводит лишь К общему
пон:ю-н:епию уровня кривой JlIОЖДУ этими эффентами. Э!{зотермичеСlше эф

феI{ТЫ - слабый при 830
О

И болео отчетливый при 10200 - очевидно, обу

словлены 06раЗ0вашнщ новых нристаЛЛИЧОСЮIХ фаз из прОДУI{ТОВ разру
шения минерала.

Дебаеграммы ГШОЦlша по СОНОСТШJJIНIOТСН с добаеграммами И3I3естных
рапее юшьций-бериллиевых фосфатов и мораэсита (табл. 5).

Сопоставимость реаультатов ХИJ\Iичесюrх анализоI3 проб из разных об

разцов, одншшовап фОР:l!а I\JШВЫХ оБО31JОrюшания разных образцов и
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Лптсратура

ДебаеГРllММЫ I'ШОЦIlJIa 11 OCIIOllНble JIJIliЮ[ дебасгрнмм морааСlIта, хёрлба1'пта п

герДОрП'l'а

Таблица 5

J'срдсрИ" (1\01'
петопа, ГИIlвбурl',

1\161)

ГJIJOЦИН

фрarщий различного удельного веса, сопоставимость дебаеграмм разных

образцов свидетельствуют о том, что исследованные фракцни и образцы

представлены не смесью известных минера.лов, а новым фосфатом.

Пузырчатое строение подобное '1'ому, которое имеют агрегаты гшо

цина, встречае'fСЯ IЩI{ у минералов I{ОЛЛОИДНОГО происхождения, ТЮ, и

у ИСI{усственно получаемых гелей (Чухров, 1955). Вероятно, глюцип пВр

Rоначально был коллоидным соединением.

Примеч а и и е. УСJIОDПЯ съе~ши: Fе-ан'!'пкатод, D ~-=57.311M, d = 0,5 ММ. Аналитнн А, Н. АН-·
3ПНОIIИЧ (фиыщо-химичесшаfl лабора'гория Урuльеиоl'О геолnгичесного УПj,аllлепип).

1:> с у с, А. А. (1960). Геохимия бернлшш и l'снстичесюте типы берИЛJIИевых

мссторожДсниЙ. Изд. АН СССР.

В а с н JI С II С l{ 1I Й М. М. (1О60). Опредслсннс удельного Вl.Jса твердых TeJl
НО МИКРОШIllGСЮIМ. Зав. JIнб., т. 2(j, .Nh 10.

!{ о р н G Т О JJ а В. А. н А. И. Г п 11 а G у р г. (Н)()1). ГПДрОl{СИJI-гердерIl'l'

11'1 Нl.Jгма'l'НТОН Восточного 3абаЙШIJIЬН. 'l'р. Минор. музен, llЫП. 11.
Чу:х: р о 11 Ф. 13. (1\.135). I{ОJIJIОIlДЫ п ;JсrvПlOii ltopc, Над. АН СССР.
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