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УДК 549.893.11

П.И.ПЕЛЬДЯКОВ,М.В.КАРПЕНКО

ОБ УЭВЕЛЛИТЕ В КУ3БАССЕ

Уэвеллит - редкий минерал-моногидрат щавелевокислого кальция
СаС2О4. Н2О. Впервые описан Х. Бруком в 1840 г. в образцах из Венгрии,
где минерал встречен в кварцев о-сульфидных жилах совместно с доло-
митом и баритом. Минерал назван Х. Бруком в 1852 г. в честь профессора
Кембриджского университета У. Уэвелла (Вассоевич, Разумовский, 1928).
К настоящему времени в литературе имеются сообщения о нескольких де-
сятках находок оксалата кальция в природных образованиях различной
генетической и возрастной принадлежности. В угленосных отложениях
ГДР и Чехословакии уэвеллит установлен в трещинах буроугольных
пластов вместе с кальцитом, баритом и сфалеритом, а также в виде кри-
сталлов на сферосидеритах (Вассоевич, Разумовский, 1928; Орлов, Ус-
пенскиЙ, 1936). Н. Б. Вассоевичем и Н. К. Разумовским (1928) уэвеллит
обнаружен в мергелисто-известковых конкрециях и в битуминозных
мергелистых известняках третичных осадков района Майкопа. В. А. Ка-
люжным (1948) описан оксалат кальция в трещине среднедевонских ар-
гиллитов южного Тимана. В верхнедевонской сланцевой толще на р. Гурон
(штат Огайо, США) уэвеллит найден в виде белых неправильных по форме
скоплений в кальцито-ДОЛОМИТОВЫХстяжениях в ассоциации с баритом
и пиритом (Leavens, 1968). В нерастворимом остатке верхнемеловых из-
вестняков Истрии (Югославия) оксалат кальция выявлен в форме скрыто-
кристаллических агрегатов совместно с каолинитом, анатазом, уэделли-
том, хлоритом и кварцем (Slovenec, Sinkovec, 1973, 1974). Корочки мелко-
аернистого уэвеллита обнаружены на офиолитовых породах моденских
Апеннин на севере Италии (Тirrelli, 1976-1977). Уэвеллит установлен
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Обр. 32814 ASTM, М 20-231 Обр. 32814 ASTM, М 20-231
, hkl

I I

hkl

I I

1 d, А 1 d, А 1 d, А 1 d, А

-101 50 5.88 100 5.93 032,422 10 1.890 6 1.890
110 30 5.77 30 5.79 312 10 1.856 4 1.859
101 5 4.52 4 4.52 510 10 1.846 6 1.846
211 10 3.766 6 3.78 040 20 1.822 6 1.823
020 100 3.654 70 3.65 132, 140 20 1.791 6 1.793
120 3 3.399 2 3.41 431,323 10 1.736 6 1.737

4 3.301 430, 240 4 1.702 2 1.704
121 5 3.097 2 3.11 520,141 10 1.691 2 1.691

211, (Ю2 20 2.986 10 3.01 213, 511 3 1.639 2 1.639
202 40 2.964 45 2.966 611 2 1.618 <1 1.621
310 20 2.900 10 2.915 600,341 6 1.588 2 1.590
121 20 2.834 10.1 2.840 233, 340 3 1.580 2 1.580
112 30 2.487 18 ..~. 2.494 610, 431 6 1.555 2 1.555

221,1312 6 2.441 4' 2.447 033 6 1.547 2 1.547
321 8 2.414 61 2.417 223,521 6 1.528 2 1.528
130 80 2.357 30 2.355 004, j.42 4 1.503 2 1.502
022 5 2.315 <1 2.320 404 4 1.484 2 1.483

410,~02 30 2.254 8 2.263 3131, 13;! 3 1.477 2 1.476
402 6 2.209 6 2.210 620,433 3 1.458 2 1.457
231 6 2.131 2 2.130 613, 224 4 1.443 1 1.443
321 30 2.063 14 2.075 242, 051 2 1.421 1 1.419
303 10 1.978 10 1.978 512,442 3 1.408 1 1.406
411 20 1.951 10 1.950 711,323 3 1.396 2 1.394

013, 330 20 1.930 8 1.933

таюке в кварцевых жилах Эльзаса (Франция) в ассоциации с графитом
и сульфидами (Вассоевич, Разумовский, 1928). В Советском Союзе гидро-
термальный уэвеллит обнаружен в кварцево-кальцито-флюоритовых жи-
лах верхнеюрской осадочно-эффузивной толщи Восточного Забайкалья
(Наумов и др., 1971), а также на одном из урановых месторождений в жи-
лах подобного же состава (Черных, Пилоян, 1971).

В Байдаевском районе Rузбасса в керне скважины, вскрывшей ленин-
скую свиту кольчугинской серии верхнепермского возраста, установлен
уэвеллит. Скважина расположена в центральной части Есаульской бра-
хисинклинальной структуры, которую отличают пологое залегание пород,
отсутствие значительных разрывных нарушений и проявлений магмати-
ческой деятельности. Состав отложений ленинской свиты характеризуется
преобладанием алеврито-глинистых пород при подчиненном развитии
псаммитовых разновидностей. Формирование континентальных осадков
ленинской свиты происходило в аллювиальной, бассейновой и болотной
обстановках. Rатагенетические изменения отложений невелики, поскольку
угли относятся к газовым маркам.

Первая находка уэвеллита приурочена к конкреционной линзе мощ-
ностью 0.5 м, залегающей в слое мелкозернистого алевролита на глубине
495 м от поверхности. Характерны текстурная однородность и микрозер-
нистая структура материнской конкреции. Основным материалом конкре-
ции является анкерит, содержание которого, по данным дифференциаль-
ного термического анализа, порядка 70%. Уэвеллит наблюдался в виде
нитевидного прожил ка серовато-белого цвета в нижнем контакте конкре-
ционной линзы с алевролитом.

Вторая находка минерала связана также с карбонатной конкрецией
мощностью 0.15 м, залегающей на глубине 590 м от поверхности. Пленка
оксалата кальция толщиной до 2 мм расположена непосредственно в кон-
креции, занимая, как и в первом случае, секущее положение относительно
наслоения пород. Минерал белого цвета с типичным стеклянным блеском.

Диагностика уэвеллита выполнена рентгенометрически (см. таблицу).

Результаты расчета дебаеграммыуэвеллита из Кузбасса

II Р и м е ч а н и е. УСЛОВИЯсъемки: ДРОН-2, CUK" излучение, Ni-фильтр, 35 кв, 10 мА.
МеЖIIЛОСRостныерасстояния исправлены по особому снимку смеси с NaCI.

84



Таусонит 1 Таусонит 1I
ОRИСЛЫ

I I

А Б А Б
I

Si02 5.00 - 2.20 -Тi02 44.60 44.55 43.40 -Al2Оз 0.70 - ел. -Fе2Оз 1.80 - 1.22 -MnO 0.04 - 0.005MgO 0.10 - 0.11 -СаО 2.36 2.74 2.76 2.83SrO 42.00 48.98 39.26 40.82ВаО 1.60 1.87 0.40 * 0.42Na20 1.22 0.79 2.16 1.79К2О 0.82 1.07 0.22 0.18Lа2Оз Не оби.
* - 2.23 * 2.32Се2Оз » » * - 4.10 * 4.26Nd2Оз » » * - 0.91 * 0.95NЬ2О5 0.001 * - 0.13 * 0.13Zr02 Не оби. * - 0.07 * -

ная ячейка SгТiОз ПРимитивная, кубическая, пространственная группа
Рт3т, Z=1. Структурный тип перовскита СаТiОз. На рентгенограмме
вращения и кфорограммах hkO-hk2 (даже на переэкспонированных) нет
дополнительных рефлексов, как у перовскита (Брэгг,Н-ларингбулл,
1967), которые указывали бы на псевдокубическую симметрию минерала.
Наблюдаются лишь Сильные диффузные линии, направленные от центра
почти по всем узловым рядам обратной решетки. Дополнительных рефлек-
сов нет и на порошковой рентгенограмме.

Таблица 2
Химический СОстав таусонита (мае. %)

Сумма 100.24 100.00 99.18 98.89

При м е ч а Н!I С. А
- данные анализа, Б - результаты пере-счета за вычетом механичеСRИХ примесей других

минералов: 1-13 мас.%; II
- 4 мас.%. Ана'лиз таУСОЮIта 1 (обр. НП-2 из RоллеRЦии

Е. И. Воробьева, Ю. В. J\IаЛЫШОНRа) ВЫполнен из навеСRИ 0.05 г.
Г. С. Гормашевой, Ин-т геохимии СО Ан СССР; анализ таусонита 1I
,(обр. 6139 из RоллеRЦИИ А. А. Нонева) Выполнен из навеСRИ 2 г.
1'. В. Бондаревой, Т. И. Елизарьевой, В. М. НОВИRОВЫМ,ИЗН со
АН СССР. 3веЗДОЧRОЙ(*) отмечены данные спеRтрального анализа.

в табл. 1 представлены рентгенометрические данные для
таУСонита,синтетического Sl'ТiОз, ниоболоиарита и лопарита. Дублет

a1 и а2 хо-рошо разрешался для всех рефлексов таУСонита 1 (кроме ЛИНии 100) и не
разрешалсяво всем диапазоне 28 для таУСонита П. ПоложеНие рефлексов
определял ось с ВОСпроизводимостью i:0.005-0.01°. ПОЛУШирина рефлек-сов таусонита 1 идентична полуширине отражений эталонного кварца
в близких областях 28, а полуширина рефлексов таусониТа П в 2 раза
больше. Возможно, это связано с микрозональностью

таУСОнита П, выяв-ленной качественно на минрозонде.
Химический состав двух разновидностей таУСонита Приведен в табл. 2.

Пересчет анализов с учетом механических Примесей приводит к следую-
щим формулам:

таусонит 1 (SJ'0.85Сао.02Вао.02Nао.оz.Ко.02kооТjОз,
таусонит п
(51'0. 70Сао. озN а 0.103СЭО. 046Lao. 025N do. 0108аО.005 Ко. п07)o.gg(Ti

1. 003Nbo. 002)1. 00503.
ТаУСОlIИТ1 содержит 85 мол. % SгТiОз, а также примеси СаТiОз и

ВаТiОз, Таусонит П содержит 70 мол. % SrTiOз, а также значительные
примеси лоиаритового и перовснитового миналов. Таким образом, с одной
стороны, намечается непрерывный. изоморфный ряд между таусонитом и
Jlопаритом, имеющими близкие параметры элементарной ячейки, о чем
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Образование уэвеллита в отложениях, не затронутых гидротермаль-
ным воздействием, связывается большинством исследователей с процес-
сами диагенеза. ВОЗНИRавшаяпри ОRислении оргаНИRИщавелевая Rислота,
взаимодействуя с солями Rальция, фИRсировалась в виде уэвеллита.
Находна этого минерала в I\узбассе ПОRазывает, что формирование онса-
лата Rальция в Rарбонатных стяжениях происходило в послеRОНRрецион-
ный этап. На это УRазывает сеRущее положение ПРОЖИЛRОВминерала
в теле RОНRреций. Известно, что послеRОНRреционный этап хараRтери-
зуется старением, гистерезисом и переRристаллизацией RОЛЛОИДОВ,сла-
гающих RОНRреции, и заполнением трещин минеральными веществами
(Страхов, 1962). ЛОRальность развития трещин, выполненных уэвеллитом,
свидетельствует об определенном дефиците необходимых Rомпонентов:
в первую очередь, очевидно, щавелевой RИСЛОТЫ.В связи С тем, что отло-
жения леНИНСRОЙсвиты находятся на стадии RатагенетичеСRОГОизменения
и не претерпели, судя по марочному составу углей, в инверсионный этап
формирования crpYRTYP нагревания выше 120 ос (Левенштейн и др.,
1975), трансформации уэвеллнта в иную минеральную форму не про-
изошло.

НаХОДRИ уэвеллита позволят получить дополнительную информацию
о теРМОДинамичеСRИХусловиях регионального метаморфизма угленосных
отложений, что представляется важным для прогноза марочного состава
углей.
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