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БАЦИРИТ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА

L А. PAUТOY: Р. V. KНVOROV. BAZIRIТE FROM ТАDЛКISТAN

ИЛhМенский заповедн~ 456301. Миасс

Bazirite has Ьееп found in the quartz-aegirine bIocks оп the Dara-i-Pioz moraine (Gaлn region, Tadjikistan) in
association with titanite, eudialyte, ca1cite and КLiзZr2Si120зо phase. Size of its grains is up to 0.1 mm. Electron
microprobe anaIysis gave Si02 40.82, АI20з 0.05, zr02 26.03, Нf02 0.42, РеО 0.03, СаО 0.03, ВаО 33.63, К2О
0.02; totaI sum 101.03. Тhe strongest lines of the powder pattem ие: 5.85 (14), 3.81 (70), 3.39 (15), 2.92 (20),
2.81 (100),2.218 (14), 2.011 (22). Bazirite makes part in composition ofpolymineral pseudomorphs developed over
eudialyte. Its standart specimens are in the Museum of Ilmеп Nature Reserve (Miass, Russia).

80



Включения бацирита (1) в минерале состава КLiзZГ2Sil20зо (2) и кварце (3).

u - каТОДОЛЮМlIнесцеНЦIfЯ;6-г - изображенияв x-арактерИСТIt(lеСКIIХрентгеновскихлучах: б - Zrf , ((- Ба,
'

г - К" .
Микроаиалюатор JCXA-733. ".""

Bazirite segregations (1) in [Ье КLiзZГ2Sil20зо phase (2) and quartz (3).

Бацирит ВaZгSiЗО9 ЯШlяется редким минералом, обнаружеННblМ в згирино-рибеКИТОВblХ гранитах о-ва
Роколл (Шотландия) в ассоциации с зльпидитом. зrnрином. адьбитом, кристобалитом, монаuитом, апатитом,
звдиалитом, кварцем, маrnетитом, ПИрОХЛОрОМ,ксенотимом, титанитом и баритом (Hawkes е. а., 1975; Yong
е. а.. 1978) и в цельзиансодержащих породах на контакте с гранитами в Калифорнии в ассоциации с тара-
меллитом, цельзианом, ДИОПСI!ДОМи актинолитом (Alfors, Pabst, 1984).

Бацирит устаНОШlен нами на морене ледника Дара-и-Пиоз (Гармский район, СевеРНblЙ Таджикистан). рас-
положенной в контурах Дара-и-Пиозского щелочноro массива, известноro по находкам целого ряда редких и
новых минералов, Внешняя часть массива сложена субщелОЧНblМИгранитами второй фаЗbl туркестанского
комплекса, а центральная часть - щелОЧНblМИпородами алайскоro комплекса. Массив прорывает на севере
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Таблица
Химическийсостав бацврlП'8(мае. %)
ChemicalсоmроsitiопоСbazirite (М. %)

Компонент Ан. 1 Ан. 2 Ан. 3

Si02 40.82 39.71 39.46
А120з 0.05
Тi02 0.17
ZX02 26.03 26.38 26.98
НЮ2 0.42
FeO 0.03
СаО 0.03
ВаО 33.63 33.69 33.56
Sn02 0.06
К20 0.02
Сумма 101.03 100.01 100.00

Ан. 1 Ан. 2 Ан. 1 Ан. 2

d/п I d/п I hk/ d/п I d/п I hk/

5.85 14 5.85 35 100 2.024 6 2.025 8 212
5.00 6 5.00 8 002 2.011 22 2.012 30 114
3.81 70 3.80 100 102 1.955 12 1.952 18 300
3.39 15 3.38 35 110 1.904 11 1.902 14 204
3.20 6 3.20 16 111 1.839 9 1.846 2 213
2.92 20 2.93 30 200 1.820 11 1.819 22 302
281 100 2.800 100 112 1.703 3 1.690 8 220
2.51 10 2.525 4 202 1.658 11 1.657 14 214

2.498 12 004 1.625 2 1.623 2 310
2.376 2 113 1.604 12 1.603 24 222

2.30 3 2.301 5 104 1.548 7 1.542 18 ш 312, 304
2218 14 2213 25 210 1.539 12
2.L60 10 2.160 6 211 1.497 7 1.496 12 117

Примечание. Ан. 1 - Дара-и-Пиоз, D/lHHbleавторов, аналитик
Л. А Паyroв; ан. 2 - о-в Роком, Шотландия (Young е. а., 1978);
ан. 3 - теоретический состав.

извсстково-сланцевые и песчано-сланцевые толщи силура, а на юге - терригенно-сланцевую толщу с проело-
ямн известников И эффузнвов средиеro-верхнего карбона.

Бацнрнт встречен в МНКРОlCЛино-эгнрнно-кварцевых глыбах с титанитом, эвциалитом, минералом из груп-
пы стнсиита и кальцитом. эти породы обладают грубо- до гнгантозернистой структурой и пятнистой тексту-
рой, обусловленной неравномериым распределением эгнрина и эвдиалита. Кварц белый полупрозрачный,
гнгантозернистый до сливного. Эгнрин образует в нем и в МИКРОlCЛинебеспорядочно расположенные, иногда
лучистые сростки кристаллов до 8--12 см длиной. Некоторые кристаллы эгнрииа деформированы и разбиты
поперечными трещинами, залеченными кварцем. МИКрОlCЛинвстречается в виде отдельных, крупных (до 5 см)
кристаллов и их сростков в кварце. Титаннт распределен неравномерно, чаще приурочен к МИКрОlCЛнну,обра-
зует крупные (1-2 см), хорошо образованные кристаллы лимонно-желтого цвета. Эвцналнт представлен
кристаллами до 3 см в поперечнике, в значительной степени замещенными полиминеральным агрегатом ко-
ричневато-фиолетового цвета. В породе встречаются крупные обособления (до 5 см), имеющие серую пятнис-
тую окраску, в форме которых нногда yraдывa/OТCя очертания кристаллов эвдиалита (7). Эти обособления
состоят из агрегата мелких таблитчатых зерен бацирнта, Эl1!рина, кальцнта, кварца, МИКрОlCЛина,кристаллов
минерала состава КLiзZr2Si120зо и аморфных скоплений rиДpooксидов железа и марганца. Бацнрит в этнх аг-
регатах распределен неравномерно. Есть участкн, где бацирит преобладает наддругнми минералами. Зерна ба-
цирита в шлифе имеют форму прямоyroльников. Минерал бесцветный. Погасание прямое, удлинение
отрицательное. Одиоосный, оптически положительный. "о =

1.683 (2). Вростки бацирита в кристаллах мине-
рала состава КLiЗZГ2Sil20зо не имеют четкой огранки, чаще представлены зернами с овальными очертаниями
(см. рисунок). Размер зерен достигает 0.1 мм. Для бацирита характерна яркая голубовато-белая люминесцен-
ция в коротком УФ. Под электронным пучком наблюдается очень яркая синеватая катодолюминесценция.

Таблица 2
Результаты расчета дебаеrpaммы бацврlП'8

X-ray powder difrraсtioп data for bazirite

Примечание. Ан. 1 - Дара-и-Пиоз, условия съемки: ДРОН-2, Fe-анодо графитовый монохрома-
тор, скорость счетчика 1 град/мин, аналитик Л. А Паyroв; ан. 2 - о-в Рокою!, Шотландия (Young е. а.,
1978).

82



Химический состав мииерала изучеи на электрониом микрозондеSuperprobe JCXA-733 в Институте ми-
нерапоПlИУрО РАН. Ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 22 нА. Расчет концентраций вьmолнен по
стандартной проrpамме ZАF-коррекции. В качестве образцов сравнении на Si, К, Fe использовалсяосумилит
USNM 110607, на Zr, Н! - цирконUSNM117288-3,на Ва- барит.Результатыанализаприведенывтабл. 1.
Химический сocrав рассчитывается на следующую формулу (О =9): ВIIo.98(Zrо.9~НfО.Q1)о.96Siз.os~.оо.

Дпll peHTreHoВCKoroизучении бацирита была выделена мономинералЬН811фракции, мноroкратио пере-
чищеНН811центрифymрованием в ТIIЖелыхЖИДКОCТllх.Расчет рентгеновской порошкоrpаммыприведен в
табл. 2.

Источником ЦИРКОНИIIдля образоваНИII бацирита, по-вндимому, явился Эl\Пиалит. которым довольно бога-
ты центральные кварцеВО-ЭПIриновые зоны щелочноro пеrматита.

Образцы с бациритом переданы в музей Ильменскоro rocyдapcтвeHHoro заповедника УрО РАН, г. Миасс.
Авторы благодаРIIТ Национальный музей есгесгвенной истории Смитсониановскоro института (г. Ва-

шингтон) и персонально доктора Е. Ярозевеча за предocrааленные стандарты дли микрозондовоro аналиэа,
а также сотрудников Музея Ильменскоro заповедника В. Ю. Карпенко и А. А. Агаханова за помощь при
проведении полевых работ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российскоro фонда фундаментальных исследований
(проект 97-05-659-232).

Список литера1J'PЫ

Alfors J. Т., Pabst А. Titanian taramel1ites in westem North Аmепса 11Аmег. Miner. 1984. Уо1. 69. Р. 358-
373.

Hawkes J. R., Merriman R. J.. Harding R. R.. Darbyshire D. Р. F. Rockal11sland: new geological, petrologica1,
chemica1 and Rb-Sr age data 11Inst. Оса1. Sci. Ог. Brit. Rep. 1975. Yol. 75/1. Р. 11-51.

Yong В. R.. Hawkes J. R.. Morriman R. J.. Styles М Т. Bazirite, ВaZrSiз09, а new minera1 пот Rockal1 island,
lnvemess-shire, Scotland 11Miner. Mag. 1978. Yol. 42. Р.35-40.

Поcrynила в редакцию
26 августа 1996 г.

УДК 548.52+549,76 ЗВМО, Ng 1, 1998 г.

Proc. RМS, N 1, 1998

с Д. члены А. И. БАХТИН,Э. А. КОРОЛЕВ. Г. А. КРИНАРИ, В. П. МОРОЗОВ

МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНГИДРИТА, 'У.СЗSО4
И БАССАНИТА В ГИПС

А. 1. ВАКНТIN. Е. А. KOROLEV. О. А. KR1NARY, V. Р. MOROZOV.
MECHANISM ОТ ТНЕ ANНYDRIТE, y-СaS04 AND BASSANIТE TRANSFORМA ТIONS IN OYPSUM

Казанский униl1ерсиmeт, кафедра .минералогии, 420111, РоссUJI, Казань. ул. Ленина, 4/5

Тhe ргоЫет touched upon in ше рарег relates to ше field о! technological mineralogy, in particular - to its
part treating Ше building materia1s. Subject о! Ше presented study includes апЬуdПш, y-СаS04 апd bassanite (gyp-
sum astrigent materials) and products о! теи Ьудгааоп (тешшЫе and stable gypsums). Ехрепmепшl results have
show that while hydration о! these astrigents their transformations into gypsum were realized through two basically
different mechanisms. Тhus, hydration о! Ьаssапitе апd y-СаS04 developes in two stages: at Ше first опе, Ьу income
ofwater molecu1s between Ше CaS041ayers, Ьот two minerals are transformed into metastable gypsum (Ше «crystal
Ьу crystal» substitution); at Ше second stage this mешшЫе gypsum is disso1ved and Ше stable gypsum is crystal-
lizing over it as оп а backing (recrystallization with en1argement о! grains). Anhydrite, having апоthег structure than
gypsum, transforms in it due to dissolution and simultancaus crystallization process, without any structural inheri-
tanсе. Тhese conc1usions were шadе оп Ше basse о! rentgenographic study usign not only usual diffractometry met-
hods but some special techniques elaborated {ог ехaшiпааоп о! шхшгоо objects admissable {ог Ше Ьгш through
exposure. Some пеедоо information was obtained also Ьу potentialometry (electro1ysis) о! water suspensions о! the
minerals, and Ьу morphological and morphometric observations.

АнПlДРИТ, y-СаS04 и бассанит (дир и др., 1966) являются основными компонентами гипсовых вяжу-
щих веществ, широко используемых в строительной индустрии. В процессе работы этих ВIIжyщRх веществ
при соединении их или их смесей с водой происходит ПlДратации аНПlДрита, y-СаSО4, бассанита и преоб-
раэование этих минералов в Пlпс, вследствие чеro происходит mдpатационное твердение, цементация
смеси и образование гипсовоro камии.

Было подмечено, что, HecMOтpll на то что конечным продуктом ПlДратации при любых исходных со-
ставах ВIIжущей смеси IIВЛllетCII один и тот же мииерал - гипс, физико-механические свойства гипсовых
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