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ЕЩЕ РАЗ О СХЕМАХ И РЯДАХ ИЗОМОРФИЗМА 
В ГРУППЕ СКАПОЛИТА 

A. A. ZOLOTAREV. ONCE MORE ABOUT SCHEMES AND ROWS OF ISOMORPHISM WITHIN 
THE SCAPOLITE GROUP 

On the base of generalization of crystallo-chemical peculiarities of the scapolite group minerals and 
taking into consideration dependence between their composition and crystal lattice metrics, it was shown 
that their structural features, as well as the real composition don't correspond to an uninterrupted iso
morphic row between two components: marialite and meionite. 'On the contrary, there are no less than 
three discrete ranges of isomorphism for scapolites. 

Согласно принятым в настоящее время рекомендациям (Bayliss, 1987), состав 
скаполита обычно представляют как изоморфную смесь двух компонентов - ма-
риалита и мейонита. Однако при исследовании структуры скаполитов разного 
состава (Papike, Zoltai, 1965; Levien, Papike, 1976; Hassan, Buseck, 1988; Белоконева и 
др., 1991, 1993; Кабалов Ю. Ф. и др., 1995, и др.) установлены различные пространст
венные группы симметрии, причем считаются наиболее вероятными две из них -
14/т и Р42/п. Для крайних членов ряда (мариалита и мейонита) характерна про
странственная группа 141т, в то время как для промежуточных составов типична 
пространственная группа Р42/п. Отметим, что более высокосимметричная пространст
венная группа 14/т отличается слиянием двух тетраэдрических позиций Т2 и Г3 
пространственной группы P4jn в одну Т2, занятую совместно Si и А1 в пространст
венной группе 141 т. 

Подчеркнем, что на основании обобщения особенностей химического состава, 
метрики решетки и свойств скаполитов и исследования их структуры с помощью 
высокоразрешающего электронного микроскопа предлагалось (Evans е. а., 1969; 
Ulbrich, 1973; Hassan, Buseck, 1988) выделить в традиционно единой изоморфной серии 
скаполитов два самостоятельных изоморфных ряда: Na4(Al3Si9 024)Cl (мариалит) -
NaCa3 (Al5Si7 024)С03 и NaCa3(Al5 Si7 024)C03-Ca4 (A16 Si6 0*4)С03 (мейонит). 

Выполненное нами изучение состава ювелирного скаполита с Восточного Памира 
показало, что они отличаются по составу от всех описанных в литературе скаполитов 
и не укладываются в рамки существующих представлений о составе минералов этой 
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Рис. 1. Зависимость параметров элементарной ячейки скаполитов от состава. 
Fig. 1. Dependence of unit cell parameters of scapolites on their composition. 

группы. Оказалось, что скаполит из месторождения Кукурт относится к разновид
ностям минерала, наиболее богатым Na и С1 из всех описанных в литературе. Коли
чество двухвалентных добавочных анионов (С03 и SO4) в составе изученных образ
цов скаполитов при этом оказалось очень незначительным, что не позволяет связать 
весь Са в виде мейонитового минала. 

Составы всех изученных нами образцов скаполитов с месторождения Кукурт 
можно представить как изоморфную смесь двух миналов (Золотарев, 1993): мариали-
та Na4(Al3Si9 024)Cl и минала с формулой CaNa3(Al4Si8 024)Cl. Изменение состава 
в этом ряду происходит по „палиоклаэовой" схеме изоморфизма Ш + Si = Ca + Al без 
участия добавочных анионов. Выделение этого нового для группы скаполитов 
изоморфного ряда подтверждается рентгенометрически. Для этого мы использовали 
117 определений параметров элементарной ячейки скаполитов, из них 13 - наши 
собственные результаты, остальные данные взяты из литературных источников 
(Gibbs, Bloss, 1961; Papike, 1964; Mykura, Young, 1969; Haughton, 1971; Lin, Burley, 1973; 
Ulbrich, 1973; OrviUe, 1975; Levien, Papike, 1976; Smetzer e. a., 1976; Struns, Wilk, 1976; 
Llambas e. a., 1977; Peterson e. a., 1979; Zwann, 1979; Boivin, Camus, 1981; Oterdoon, Wenk, 
1983; Aitken, 1984; Hazen, Sharp, 1988; Comodi e. a., 1990; Белоконева и др., 1991; Shan
non е. а., 1992; Baker, 1994; Teertstra, Sherriff, 1996) (рис.1). Из рисунка видно, что 
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Рис. 2. Точки составов скаполита (залитые значки —образцы из месторождения Кукурт) 
Fig. 2. Composition points of scapolites. (Shaded marks represent samples from Kukurt deposit). 

Рис. З. Схематизированная диаграмма состава скаполитов. 
Fig. 3. Schematic diagram of composition of scapolite group minerals 
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имеются три области составов скаполитов (А, В, С) с двумя разрывами - при 0.20-0.25 
и 0.60-0.67 Са/(Са + Na + К). Области В и С точно соответствуют выделенным ранее 
(Ulbrich, 1973), тогда как первая область А, к которой относятся скаполиты из место
рождения Кукурт, является новой. D. Teertstra и В. Sherriff (1996), использовав наши и 
собственные результаты по скаполитам из месторождения Кукурт, повторили наш 
вывод о существовании трех серий составов в группе скаполитов. На их графике 
точки для скаполитов месторождения Кукурт также образуют самостоятельную 
серию. 

Для наиболее полного учета особенностей состава минералов этой группы были 
отобраны из литературных источников результаты 83 полных химических анализов 
скаполитов. Были рассчитаны коэффициенты в формулах на основе теоретической 
суммы катионов в позиции T(Si+Al=12) и состав каждого образца скаполита был 
представлен как смесь миналов (рис. 2). На диаграмме составов (рис. 3) короткие лу
чи соответствуют наиболее простому изоморфизму по схеме Na+Si=Ca+Al. Составы 
в поле между этими двумя лучами как бы отвечают смесям четырех компонентов, 
указанных в вершинах параллелограмма. Было предложено (Золотарев, 1993) исполь^ 
зовать следующие три ряда для описания составов скаполита: А - Na4(Al3Si9 024)Cl 
(мариалит)-CaNaafAUSieCb^Cl; В - CaNa3(Al4Si8 024)Cl-NaCa3(Al5Si7 024)C03; С -
NaCa3(Al5Si7 024)C03-Ca4(Al6Si6024)C03 (мейонит). Но даже при этом допущении 
восемь точек на диаграмме (рис. 2) оказываются за пределами поля, указывая на 
реальность существования иных и не учтенных нами схем изоморфизма. В любом 
случае реальные составы скаполитов и их структурные особенности не отвечают 
простому и непрерывному ряду изоморфизма мейонит-мариалит. Учет К и других 
элементов еще более усложнит эти схемы. 

Автор благодарен профессору А. Г. Булаху за обсуждение и помощь в написании 
этой работы. 
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