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В. М. БОЧАРОВ, И. И. ХАЛТУРИНА, Н. П. АВl'ОВА, 10. В. ШИПОВАЛОВ

новый МИНЕРАЛ САТИМОЛИТ - водный
ХЛОРСОДЕРЖАЩИЙ БОРАТ АЛюМИНИЯ И ЩЕЛОЧЕЙ

Новый борный минерал сатимолит обнарущен В. М. Бочаровым в

1964 г. в гадогенных отложенияхиунгурсного возраста. Это первый борат

алюминия, встреченный в осадочных породах. Ранее известные бораты

алюминия - еремеевит, иохачидо.тiит, родицит и сингалит поч'1'И не со

держат в своем составе воды и образуются в связи с 'магматическими и

kohtaktobo-метасоматичеСI{ИМИ процессами.

ХимичеСIшйсостав сатимолита сложный: 24,76% Н2ОЗ ; 24,10% А1 2О з ;

7,21 % Na20; 6,06% К2О; 28,03% Н2О+; 12.,70% Cl; 2,85% (О =C1 2) (ана

литик Н. Н. l\уЭнецова,ВИМС). ХимичеСЮIЙ состав приведен в пересчете

на 100% после вычитания примеси борацита. ФОРМУJlа, по данным

И. В. Островской!, представляется в следующем виде: '

КNа2А14(В205)зСlз·13Н20.
, .

При нагревании минерала вода выделяется в интервале 100-4300.
На дифференциальнойиривой нагревания расположен один ЭI{зотермиче

ский пик при 7600 и несиолько эндотермических.

Более подробные сведения о минерале приведены в статье И. В. Ост
РОВСI{QЙ.

ДЛЯ рентгеновского исследования са:тиыолита (было проведено тольно

методом порошка в связи с очень малыми размерами его нриеталлов)

под бинокуляром тщательно отбирали зерна, лишенные посторонних при

месей, с провеРI{ОЙ их чистоты под МИI{роснопом. Затем Э'ГИ зерira растирали

в резиновом илее и Сl<атывали в шарин диаметром 0,3 Jlt.M. Интенсивно

сти, измеренные и вычисленные меЖПЛОСНОСтные, расстояния и индеl{СЫ

отражен.иЙ сатимолитц приведены в таблице. Дебаеграмма снималась в

намере типа Рl\Д с диаметром нассеты 57,3 JltJlt на трубl{е БСВ-1 с желез

ным анодом (ЛК(J. = 1,9373 А). Режим съемки;V = 30 па, 1 = 4 мА, время

10 час.

Методом проб и ошиБОI{ дебаеграммахорошо проиндицированав пред

положении ромбичеСI{ОЙ сингонии. Рарам«:\тры элементарной ячейки сле

дующие: ап = 12,62, Ь О = 18,64, со = 6,97 А; V = 163В,6 А3; а о : Ь о : со =
= 0,677 : 1 : 0,374.

Минерал белого цвета. Плотные на IЗИД агрегаты при легном надавли

вании рассыпаются в тоНIШЙ мелоподобный порошон. В иммерсионных

препаратах можно видеть, что этот порошок слощен мельчайшими (0,001
0,003 мм) зернами неправильной формы, реДI{О таблитчатыми и более или

менее изометричныии l{ристалликами с ромбичесними'очертаниями, до""

1 И. В; О с т р о в с I{ а я. О формуле нового бората сатимолита. См. иаС'rоящий
сБОРНИI\.

121



Рис. 1. Сатимолит (белое) в ГЛИН:ИСТО-полигалит-галитовой породе

Рис. 2. Сатимолит (О) в глинисто-борацит-полигалитопой: породе.

Светлое - полигалит, черное - ГЛИRисто-борацитопые обрааова
ШШ. Увел. 60, НИI<оли +



ТаБJlица

Дебаеграм~ra СаТимолцта

1 I dизм , АI авыч , А hkl
11

1 I dизм , А J авыч , А I hlcl

9 9,5 9,4 020 { 1,549 { 820
3 7,5 7,5 120 1 1,552 1,555 553
9 6,3 6,3 200 { 1,506 {42~

{ 4,66 { 040
6 1,508 1,502 2934 4,66 4,68 201 2 1,477 1,1179 643

3 4,46 4,43 230 { 1,432 {8022 1,437
,

9 4,01 3,90 . 041· .1,431 364
2 3,84 3,84 320 { 1,394 { 005

{ 3,49 { 330
2 1,395 1,400 9108 3,51 3,49 002 '1 '1,375 1,374 772

10 3,20 { 3,19 { 151 { 1,360 {035
3,16 400 '1 1,361 1,363 743

4 2,98 2,99 420 4 j ,347 1,347 225
4 2,83 2,80 350 1 1,323 1,320 593
8 2,4М 2',441 520 { 1,301 { 902, 2 1,3002 2,419 2,415 450 1,298 683
.'5 2,317 2,320 003 '1 1,282 1,279 255
1 2,236 2,211 ОЩ { 1,264 { 10.0.0

2,107
{ 600

1 1,264 1,263 654
.'5 2,103 { 2,093 442 3 1,242 1,242 970

2,093 550 3 1,197 1,197 535

1 2,031
{ 2,034 { 303 2 1,190 1,189 754

2,033 512 { 1,169 { 972
8 1,966 . 1,961 560 2 1,168 1,165 990
7 1,940 '1,942 532 2 1,142 1,142 953
3 1,837 1,835 650 3 1,129 1,128 0,46
3 1,798 1,794 552 1 1,116 1,115 854

2 1,753
{ 1,751, { 073 3 1,105 1,105 156

1,745 004 1 '1,077 1,074 794

.2 1,729
{ 1,727 { '104 3 1,060 1,059 755

1,714 292 2 1,051 1,050 276
5 1,665 1,664 134 2 1,041 1,040 765

6 1,612
{ 1,608 { 671 2 1,030 1,029 466

1,603 590 1 1,022 1,020 775

()тигающими 0,008-0,02 мм по большей диагонали. Острый угол ромби

ков составляет800. Погасание параллельно диагоналям ромба.

Следует отметить, что изучение криста.JIлооптических свойств сатимо
JIита весьма затруднительно из-за ничтожных размеров его зерен. Тем не

менее на неиоторых наиболее крупных кристаллах нам удалось получить

четную RоноскопичеСI{УIO фигуру двуосного отрицательного минерала с

()два заметно расходящимся ирестом в поле зрения. Угол 2V очень мал.

ПОI\азатели преломления: N g = 1,552 ± 0,002; Nm = 1,552 + 0,002;
Nр = 1,535 :::1= 0,002.

Сатимолит приурочен главным образом к глинисто-полигалит-гали'го

БЫМ, глилисто-бораЦИl'-полигалитовым, реще ГЛИНИСТО-I\изерит-полигали

товым породам серого и розовато-бурого цветов (рис. 1 и 2). В этих поро

дах он образует мономинераJIьные МИI\розернистые скопления округлой

.popMы размером от долей миллиметра до 6-8 мм в диаметре, реже - би

минеральные в тесной ассоциации с полигалитом, относительно равномер

по рассеянные в массе породы Полигалит в llut:Jlt,щ.в:ем случае обычно
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Рис. 3. ВRлючепил сатимолита (белые онруглые образования)

Б Rрynпо·~ч:)ИстаJJл~чесном наJIиборите (темпо-серое и. черпое);
. J беJ1Ыii др()слодД,. 1<ш'iердТ".бq:шщитопалпорода

.t.. ~1! ..'.-;,-~'.,' \. .

Рис. 4. Сатимолит (белое) n вальбапдах галитопого прожилна.
(черпое); серое - глиписто-полигалитопая порода



ТОНI{очешуйчатый и располагается преимущественно по периферии СI{опле

ний, тогда I{Ю{ сатимолит локализуется в центральных чаетях, слагая мо

номинера:льные ядра. Гнезда саТИМ:ОJIита,I{ак правило, ОЮ1ЙМЛЯЮТСЯ IШр

бопатно-глинистым или глинистым материалом, оБУСJIовливая петельчатую

или ячеистую МИI{ротеI{СТУРУ. Местами внутренние ПОJIОСти этих петель

чатых образований выполнены мелкокристаллическим полигалитом, под

вергшимся собирательной перекристаллизации, тогда как в саТИМОJIИТ

полига.тrИТОБЫХ СI{оплениях он не перекристаллизован. ПОСI<ОЛЬКУ процесс

собирательной пеРeI{ристаллизации характерен для диагенеэа, можно пред

положить, что образование сатимолита произошло раньше, т. е. в стадию

раннего диагенеза (сингенеза) .
Значительно рещ:е сатимолит встречается в глинистой галит-н:алибо

рит-поюпалитовой породе. Здесь он рассеян среди основной ГЛИНИСТО-ПО

лигалитовой ткани породы; а таЮI{е образует ОI{руглыемоном:инераJIьные

гнезда. Последни~.отмечаются в крупных идиоморфных кристаллах и зер

нах I{аШlборита или па I\Онтю{те I{аJlиборита с основной массой породы.

Создается впечатление, что сатимолит захвачен при I\ристаЛJIизации I{али

борита.

В описаIПIЫХ выше породах часто отмечается борацит в виде меЛI{ИХ

{до 0,005 JltJlt) ООЛИ'l'ов и ИХ CPOCТI\OB, приуроченных главным образом I{

глинистому материа.ч:у. Прямой связи борацита е еатимолитомне наблю

дается.

Наряду с раннедиагенетичнымвстречается эпигенетичный сатимолит,

БЫПОЛНШОЩИЙ вместе с га.ч:итом трещины в глинисто-полигаЛИТ-ГaJIИТО

БЫХ, реже полигалит-магнезитовыхпородах. Сатимолит здесь представлен

белыми МИI(розернистыми агрегатными образованиями, развивающимиея

по стеннам трещины, центральнаячасть НОТОрОЙ сложена зернистым гали

том розового цвета (рис. 3 и 4). В иммерсионных препаратах из жильного

саТИМОШIТа отмечается доволыIо значительная примесь борацита. Опре

делить их взаимоотношения не предстаЮlJIОСЬ возможным из-за трудности

изготовления шлифа.

Интересно распреД8Jlение саТИМОJIита в полосчатой глинието-полигали

товой породе из зоны выщелачивания. Полосчатость обусловлена тем, что

в массе бледно-розового плотного ПОJIигалита наблюдаются невыдержан

ные полосы темно-серого цвета, образовавшиеся в результате пропитыва

ния полигалита глинисто-ангидритовым материалом. Н'. этим темным пояо

сам и приурочены онруглые гнеЗДЫШIШ саТИМОJIита, причем наибольшая

густота включений наблюдается на участках, обогащенных I'линиетым ма

териалом, и по трещинам, выполненным глиной.

ЯРI{Q выраженная приурочеюIOСТЬ сатимолита н породам, содержащим

в значительном I{ОJIичестве глинистый материаJI, очевидно, уназывает на

то, что алюминий, необходимый для образования этого минерала, поступаJI

в результате разложения глинистой составляющей породы бороносн:ыми

растворами.

По условиям образnвания и составу саТИМОJIИТ неСI{ОЛЬКО напоминает

кёненит - сложный ГИДРООlшсел магния и алюминия, содержащий в ево

,ем составе NaCl и MgC1 2 , I\оТОРЫЙ встречается в минерализованных тре

щинах соленосных глин северо-германского каJIИЙН:ОГО района.
При маКРОСI{опичеСI{ОМ изучении сатимолит мощно иногда спутать с

гидроборацитом, борацитом, СТРОIIциохильгардитом, от I{OTOPblX он леГI{О

'отличим в иммерсии по поназателям преJIомления. От щелваЧI{ОВ белого

магнезита отличается яркой качественной реющией на бор с хинализари

нам. Под микроснопом сатимолит похож на МИI(розернистую разновидность

сульфоборита, но довольно леГIШ отличается по нишнему ПOI{азатешо

преЛОМJIения в ЖИЦI{ОСТИ (1,530).
Образцы саТИМОJIита переданы в МинералогичеСIШII музей АН СССР

и в МинераJIогичеСIШЙ музей Ленинградского горного института.




