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ДМИШТЕйНБЕРГИТ CaAI2Si208 (ГЕКСАГОНАЛЬНЫй)-
НОВЫй МИНЕРАЛ!

Новый минерал - гексагональный аналог анортита - найден Б. В. Чесноко-вым в 1987 г. в образцах, в Ko:rOpbIXранее были им же найдены кристаллы ром-
бического аналога анортита - святославита. Образцы собраны на терриконе
шахты N!? 45 (г. Копейск) в Челябинском угольном бассейне. Минерал полу-
чил название дмиштейнбергит (dmisteinbergite) в честь известного советского
уральского петрографа, доктора геолого-минералогических наук Дмитрия Сер-
геевича Штейнберга (р. 1910 г.).

Дмиштейнбергит в виде мелких (до 0.7 мм в поперечнике) гексагональных
табличек нарастает на стенки трещин в кусках отвальной массы в так назы-
ваемых «черных блоках». «Черные блоки» - не прогоревшие участки внутри
отвала, резко выделяющиеся черным цветом на фоне кирпично-красных горелых
пород в экскаваторных забоях. Материал «черных блоков» был сильно прока-
лен (до 800-900 ос и выше) без доступа воздуха (Чесноков и др., 1985, 1987).
Породообразующими минералами «черных блоков» являются следующие:
кордиерит, муллит, анортит, волластонит, тридимит, норбергит и хондродит,
фаялит, фассаит, тонкодисперсный углерод и графит, карбиды и моносульфиды
железа. В меньших количествах встречены: шпинель, фтористый амфибол,
фторфлогопит, периклаз, железо, флюорит, рорисит (CaFCl), селлаит, фтор-
апатит, титанит (сфен) и святославит.

Кристаллы дмиштейнбергита (см. рисунок) имеют хорошо развитые гр~ни
базопинакоида с (OOOI)и слабо развитые грани гексагональной призмыт (1010).
Грани обеих форм не очень ровные. На {ООО1}имеются элементы спирального

1 Рассмотрено и рекомендовано в опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям
минералов Всесоюзного минералогического общества 7 июня 1988 г. Утверждено Комиссией по
новым минералам и названиям минералов Международной минералогической ассоциации 29 сен-
тября 1989 г.
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Среднее. Катионы
Компонент От... до п=4

при 0=
8.00

Si02 43.61-44.02 43.89 2.05
АI2Оз 34.93~35.58 35.39 1.95
FeO 0.00-0.01 - -
МпО 0.00 - -
MgO 0.01-0.03

Среднее. Катионы
Компонент От... до п=4

при 0=
8.00

СаО 18.89-19.44 19.29 0.97
Na20 0.27 -0.42 0.32 0.03
К20 0.03-0.05 0.03 -

Сумма 98.33-99.32 98.93 -

Пр. 0.54-133/10 (Davis. Tuttle. 1952)

1 dизм.. dвыч.. hk! 1 d.A hk!
А А

1 7.39 7.39 002 85 7.37 002
6 4.48 4.44 100 7 4.43 100.010
6 3.83 3.80 102 30 3.80 102,012

10 3.73 3.70 004 100 3.68 004
7 2.85 2.84 104 40 2.84 104,014
8 2.57 2.56 110 9 2.555 110

- - - - 14 2.456 006
1 2.41 2.42 112 3 2.414 112
3 2.14 2.15 106 11 2.147 106,016
7 1.847 1.848 008 100 1.842 008

- - - ~9 1.770 116

Пр. 0.54-133/1 О (Davis, Tuttle. 1952)

dизм.. dвыч.. hk! d,A hk!А А

2 1.714 1.706 108 1 1.701 108,018
1 1.658 210
2 1.501 212

4 1.481 1.479 030 14 1.495 118
3 1.475 300

1.410 1.416 033 12 1.399 1.0.10,
0.1.10

1.279 1.281 220 8 1.277 1.1.10
1.223 1.226 131 6 1.227 2.0.10,

0.2.10
1.185 1.187 1.0.12 5 1.183 1.0.12,

0.1.12
1.152 308, 038

с

т Кристалл дмиштейнбергита.
с(ОООI). т( 1010).

Химический состав (мае. %) дмиштейнбергита

Таблица

Таблица 2

Результаты расчета порошкограмм дмиштейнбергита и синтетического гексагонального аналога
анортита

При м е ч а Ни е. Условия анализа дмиштейнбергита: РКД 57.3 мм. Рек; поправки введены по
отдельному снимку с эталонным германием, аналнтик А. Ф. Бушмакин, индицир"овано в. Ф. Ждановым;
для искусственного гексагонального анортита отмечается текстурированность препарата.

рельефа, на (1010) - нечеткая горизонтальная штриховка. На ряде кристаллов
наблюдались нарастания мелких кристаллов гиролита. Кристаллы беловатые,
до бесцветных. Блеск стеклянный, на гранях (0001) иногда перламутровый;
черта белая. В ультрафиолетовых лучах (360 нм) не люминесцирует. Спайность
очень хорошая по (0001). Хрупкий, излом раковистый, твердость около 6. Плот-
ность 2.73+0.01 г/смЗ (определено уравновешиванием в растворе бромоформа
и этанола) . Одноосный, положительный. В более толстых пластинках по
(0001) наблюдается слабое двупреломление (секториально) и ясная двуосность:
Ng= 1.580+0.002, Np= 1.575+0.002, Ng-Np=0.005.

На микроанализаторе СатеЬах в Институте геологии и геофизики СО АН
СССР Е. Н. Нигматулиной определен химический состав четырех кристаллов
дмиштейнбергита (табл. 1). Эмпирическая формула (при 0=8.00)
(Са097Nаооз) 1.00(A1195Si2050soo) близка к теоретической CaA12Si20s.

Дмиштейнбергит гексагональный. Монокристальная съемка не дала опреде-
ленных результатов из-за несовершенства кристаллов (блочность с разворотами
блоков относительно [0001]). Порошкограмма соответствует синтетическому
гексагональному аналогу анортита (Davis, ТиШе, 1952) (табл. 2). Параметры
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Таблица 3
Свойства дмиштейнбергита и синтетического гексагонального

аналога анортита

Характеристики (Davis, Tuttle, 1952)Пр. 054-133

Формула
Сингония
Простр. группа

а,А
с, А
а:с
V, АЗ
Z

Qизм,rjCM3
QBbl','г / смЗ
Яркие отражения

порошкограммы,
d (!hkl)

Оптический знак
Ng
Np

Ng-Np
Главные формы
Цвет
Спайность

Твердость

CaAI2Si208
Гексагональная
Р6/ттт

5.122
14.781

0.3466
335.83

2
2.73
2.747
7.39 (1,002)
4.48 (6, 100)
3.83 (6, 102)
3.73 (10,004)
2.85 (7, 104)
2.57 (8, 110)
1.847 (7, 008)

(+)
1.580
1.575
0.005
{0001), {1ОТО}
Бесцветный
Совершенная по
(ОООI)
Около 6

CaAI2Si208
ГексаГО/-Iaльная
Р6/ттtn
5.1/0
14.738

0.3467
333.28

2
2.74

7.37 (85, 002)
4.43 (7, 100)
3.80 (30, 102)
3.68 (100,004)
2.84 (40, 104)
2.56 (9, 110)
1.842 (100,008)

(+)
1.590
1.585
0.005
Зерна
Бесцветный
Совершеннаяпо
{ОООI}

5-6

При м е ч а н и е. Расхождения в интенсивностях отражений на
порошкограммах обусловлены текстурированнем препарата искусствен-
ной фазы.

гексагональной элементарной ячейки (в скобках - значения для синтетической
фазы): а=5.122+0.005 (5.110+0.002) А, с=14.781+0.005 (14.738+0.002) А.
Пространственная группа Р6/mmm по аналогии с синтетической фазой,
Z=2. Qвыч.=2.747 г/см3. В табл. 3 сравниваются свойства дмиштейнбергита
со свойствами синтетического гексагонального аналога анортита.

Полученные конституционные характеристики дмиштейнбергита хорошо
согласуются с его свойствами. Степень их соответствия (compatibility), вычи-
сленная по методу Д. А. Мандарино (Mandarino, 1976), составляет 0.028
(<<превосходная») .

Образование кристаллов дмиштейнбергита, святославита, анортита,
фаялита, когенита, троилита и других минералов, наросших на стенках трещин
в обломках отвальной массы «черных блоков», происходило из газовой фазы
при температурах, близких к 10000с. Кристаллы дмиштейнбергита, свято-
славита и анортита иногда находятся на стенках одной трещины на расстоянии
в несколько миллиметров друг от друга. Взаимных срастаний 'не встречено,
поэтому пока затруднительно говорить об их относительном возрасте.

Эталонный образец дмиштейнбергита передан в Минералогический музей
им. А. Е. Ферсмана АН СССР (Москва).

Авторы выражают благодарность В. Ф. Жданову (ИГЗ), оказавшему по-
мощь в индицировании порошкограммы дмиштейнбергита и вычислении пара-
метров его элементарной ячейки, а также Т. П. Нишанбаеву (ИГЗ) за опреде-
ление плотности.
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Новый сульфатокарбонат натрия и марганца состава NаБМП2(SО4) (СОЗ)4
с изоморфной примесью железа и магния установлен авторами в северо-запад-
ной части Ловозерского щелочного массива, в подземных выработках горы
Аллуайв. Он назван манганотихитОМ (mапgапоtусhitе) в связи с изоструктур-

НОСТЬЮтихиту NаБМg2(SО4) (СОЗ)4 и ферротихиту NаБFе2(SО4) (СОЗ)4, из ко-
торых первый описан в отложениях содовых озер (Fahey, Mrose, 1962; Ni-
хоп е. а., 1971), а второй - в ультра щелочных гидротермалитах соседнего
с Ловозерским ХибинскогО массива (Хомяков и др., 1981).

На рассматриваемом участке горы Аллуайв вскрыты интенсивно минерали-
зованные пегматоидные образования, близкие к пегматитам и гидротермалитам
ультраагпаитового типа (Хомяков, 1983). Они представлены четковидными
жилами мощностью до 0.3 м, залегающими в пойкилитовых нефелино-содали-
товых сиенитах. Жилы слагаются грубозернистым (1-5 см) агрегатом калие-
вого полевого шпата, канкринита, эгирина и целой группы солевых минералов -
виллиомита, криолита, когаркоита, троны, шортита, сидоренкита и манганоти-
хита. Менее широко распространенные минералы этой группы представлены
нахколитом, вегшайдеритом, термонатритом, пирссонитом, бербанкитом, родо-
хрозитом и нейборитом. Из прочих минералов в составе жил установлены
нефелин, содалит, анальцим, альбит, натролит, лоренценит, лампрофиллит,
эвдиалит, катаплеит, циркон, нептуНИТ,серандит, лейкосфенит, лейфит, поли-
литионит (?), апатит, флюорит, клейофан, галенит, пирит и ильменит.

. Скопления манганотихита, как и других солевых минералов, в основном
приурочены к осевой зоне жил, где они образуют в раздувах гнезда диаметром
до 10-15 см. Новый сульфатокарбонат образует зерна неправильной формы

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям
минералов Всесоюзного минералогического общества 20 июня 1989 г. Утверждено Комиссией по

новым минералам и названиям минералов Международной минералогической ассоциации 26 октяб-
ря 1989 г.
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