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При минералогическом изучении щелочных пегматитов нами в ряде 
случаев были обнаружены землистые массы розовато-белого, иногда жел
товато-белого вещества. Как показало микроскопическое исследование, 
эти весьма однородные скопления обычно состоят из тончайших чешуй
чатых агрегатов, образующих мономинеральные выделения. В ряде пег
матитовых жил эти агре
гаты образуют как про
жилки между кристаллами 
натролита, так и отдель
ные, более крупные уча
стки, располагающиеся 
в самих кристаллах. Раз
меры прожилков достига
ют до 3—5 см мощности, 
а округлые и овальные 
выделения имеют иногда 
в длину до 10—20 см 
(рис. 1).

По внешнему виду эти 
слюдки напоминают собою 
каолиноподобную массу.
По своему же химическому 
составу, физическим и 
оптическим свойствам, а также по данным рентгеновского анализа, они не 
подходят ни к одной из обычных разновидностей литиевых слюдок и 
представляют собой особый редкий минеральный вид — литионит.

Ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а .  Изученные нами литиевые слюдки 
встречаются в виде землистых глиноподобных масс, сложенных тончайшими 
листочками. Крупных кристаллов, пластинок и чешуек обнаружено не было. 
Окраска минерала розовато-белая и желтовато-белая, черта белая, блеск 
матовый. Излом неровный. Твердость 2—2,5. Удельный вес 2,757—2,583. 
В кислотах H2S 04, H N 03 и HG1 не растворяется. В закрытой стеклянной 
трубке при нагревании легко выделяет воду. Перед паяльной трубкой 
на угле легко плавится в белый эмалевый шарик, окрашивая пламя в ма
линово-красный цвет.

Рис. 1. Расположение литиевых 
лите.

О к р у г л ы е  в ы д е л е н и я —  л и т и е в ы е  с л ю д к и ; б е л о е

слюдох? в натро-

-н а т р о л и т .
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Под микроскопом в проходящем свете минерал бесцветен. Состоит из 
тончайших листочх^ов и более мелких чешуйчатых агрегатов. Цвета интер
ференции серовато-желтые первого порядка. Угасание относительно 
удлиненных чешуек прямое. Удлинение минерала положительное. 
В удлиненных листочках заметна спайность по (001). Других констант 
замерить не удается из-за малых размеров чешуек (рис. 2). Измеренные 
в иммерсионных жидкостях показатели преломления:

Ng =  1,523-1,555; Nm =1,523-1 ,555 , Np =  1,511 -  1,541; Np—Np =  
=  0,012-0,014.

Рис. 2. Литиевые слюдки под микроскопом. Николи + .  X 48.

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в .  Химико-минералогическому исследо
ванию были подвергнуты три образца из различных пегматитовых жил. 
Анализ образцов № 21 и 33 был произведен Л. А. Булаевой в Почвенном 
институте им. В. В. Докучаева Академии Наук СССР и анализ образца 
№ 345 — Е. С. Шишовой в Лаборатории Института геологических наук 
Академии Наук СССР. Химические анализы № 4, 5 и 6 взяты для сравне
ния из литературных данных (табл. 1).

Данные химических анализов позволяют отнести исследуемые слюды 
к подгруппе литиевых слюд — лепидолиту с переменным химическим со
ставом. Подгруппа литиевых слюд имеет, по А. Г. Бетехтину, следующее 
отношение Si02 и А120 3:

лепидолит ...................  3 :1
ирвингит .......................  6 :1
полиирвиягит................. 9 :1

Пересчитывая данные химического анализа для наших образцов 
(табл. 1), получаем в них отношение БЮг : А1з03 = 6 : 1 .

Однако химический состав наших литиевых слюдок в целом не только 
резко отличается от состава лепидолита и мусковита, но имеет существен
ные отличия также и от ирвингита [Видман (Weideman, 1907)].
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-

Т а б л и ц а  1

Н о м е р а  а н а л и з о в

Si02 ....................... 57,44 956 58,56 975 59,9? 909 57,22 952 50,74 845 45,27 754
т ю 2 ................... — — 0,36 005 1,16 015 о д / 001 — — — —
^^2^*3................... 15,50 152 14,97 147 13,3/ 130 18,3? 180 27,52 270 37,48 368
Fe20 3 ................... 0,50 003 0,43 003 0,46 003 0,32 002 — — 0,14 002
FeO ................... — — — — 0,09 001 0,5? 007 — — 0,08 001
МпО ................... Следы — о д / 002 0,81 011 0,09 001 0,34 004 — —
MgO....................... 1,70 042 1,30 032 0,59 О'О Следы — — — 0,11 003
С аО ....................... 0,6/ 011 0,22 001 0,3? 000 0,20 00/ — — — —
Иа20 ................... 0,6/ 010 0,84 014 1,70 029 5Д/ 082 0,96 016 0,78 013
К20  ................... 8,79 093 10,63 112 10,29 110 9,12 097 10,31 109 10,84 115
Li 20 ....................... 5,16 173 6,31 211 6,01 201 4,46 149 3,5? 120 — —
н2о - ................... 3,68 202 0,88 — 0,42 — — — 0,48 — — —
н2о + ................... 4,28 239 3,72 206 1,16 065 1,66 094 2,98 165 4,41 244
•so3 ....................... 0,3/ 004 0,34 004 Нет — — — — — — —
р20 6 ............... 0.09 001 0,04 — 0,20 001 — — — — — —
F ........................... 1,04 055 4,34 233 5,65 299 4,58 244 5,46 289 0,13 007а ........................... Следы — 0,02 — 0,07 002 — — — — — —

s ................... 99,80 — 102,80 — 102,35 — 101,48 — 102,37
“

99,24 —

—  о =  f 2 . . . .

—  О =  С12 . . . .

0,43 — 1,82

—

2,37

0,02 —

1,98 2,33

—

0,05

—

Б ................. 99,37 — 100,98 — 99,96 _ 99,91 — 100,04 _ 99,19 —

Si02 : А1203 . . . 6,1 : 1 — 6,4 : 1 — 7,6 : 1 — 5,3 : 1 — 3,1 : 1 — 2 : 1 —

Si.02 : R20 . . . . 3,5 : 1 3 : 1 — 3 : 1 — 3,5 : 1 — 5,9 : 1 —

1 — литиевая слюдка (обр. № 21) иа натролитовой жилы.
2 — литиевая слюдка (обр. № 33) из натролитовой жилы.
3 — литиевая слюдка (обр. № 345).
4 ■— ирвингит из Уойсу, шт. Висконсин. Аналитик В. Ленер.
5 — лепидолит из пегматитов Алтая.
6 — мусковит из Майского района. Крупные, совершенно бесцветные прозрачные

пластинки.
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Количество S i02 уменьшается от наших литиевых слюдок и ирвингита 
к лепидолиту и мусковиту, а количество А120 3 соответственно возрастает. 
Содержание 1л20  в наших образцах значительно выше по сравнению с соб
ственно ирвингитом и лепидолитом, а количество Н20  заметно понижается 
от наших литиевых слюдок к ирвингиту и лепидолиту.

Существенным отличием изученных нами минералов является почти 
полное отсутствие в них NaaO, в то время как у типичного ирвингита 
(см. табл. 1) оно очень велико. Таким образом, мы видим, что литиевые 
слюдки из щелочных пегматитов представляют собой непрерывный ряд 
минералов в подгруппе лепидолита с переменным химическим составом.

Ниже нами приводятся структурные формулы литиевых слюдок, рас
считанных, по Д. Г1. Сердюченко (1948, стр. 545), по сухому веществу из 11 
атомов кислорода:

[Si3,9oAlo,io]4 C l0 [\O H )li78F0i22]2 [(A lljl4Fe0i02)1,ie (M g0jl7L ili42)ljS9]2j75x  
X (Са01о2̂ ао,о8Но,7б)о,8бО> - Н 20

(Si3:85A l0!45]4jlOl0 [(O H )li08F0,92]2[(A ll!0)F 0>n2Tio,02)1,05 (Algo,is 
Cii,e7)i,8o]2,85X (N a0|11K 0j89)lj0O ,3H 2O

[Si3,84Alo,ie]4 O 10 [(OH)o,84-̂ 1,16J2 [(Alo,8sTio,06FeO,02)o,93^'lgo,lS^nO,04 
F e0>004 Ca0,07L i li5e)li82]2j75 X ( A a0i22K 0j85)lj()7 

[Sis.reAlo,25)4010 [(O H )0124Fq.ggOo,15] [(A l1>17F e0j02)]ij!i (F e0in3 

L ii,17)1 ,21)2,39 (Ca0,oiNa0j61K 0j7e)li3g
[Si3|3sA l0,62]4Oi0 [(OH)„,MFliM]a [A l1;54 (M n0i01L ia,96)j,97)2,5iX (Na0)i3K 0j87)1;„

[Si3,oiAl0;99]4 Ol0 [(OH )197F0;03]2 [(A llj95F e0;02;li97Mg0i02) i j99 X (N a0,ioK0,92)1,02

Из приведенных выше структурных формул видно, что изоморфное 
замещение кремния алюминием увеличивается от литиевых слюдок и ир
вингита к лепидолиту и мусковиту. Наряду с этим мы наблюдаем также 
изоморфное замещение и в октаэдрических слоях между алюминием и 
литием, литием и магнием. Наличие изоморфных замещений показывает 
на возможность постепенных переходов от лепидолитов к ирвингиту и 
полиирвингиту, следуя классификации А. Г. Бетехтина (1951).

Пользуясь классификационной диаграммой слюд (по Д. П. Сердю
ченко, 1948, стр. 545; 1951, стр. 175—181), мы нанесли на нее (рис. 3) 
точки состава изученных нами литиевых слюдок, а также лепидолита и 
мусковита. Параметры по осям абсцисс и ординат показывают количест
венную роль (R”') и одновалетных и двухвалентных катионов в октаэдри
ческих слоях по отношению к катионам тетраэдрических слоев («Si» =  
=  Si +  A liv=4). Как и следовало ожидать, все три литиевые слюды легли 
на диаграмме в зоне «литионитов».

Р е н т г е н о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Для 
рентгенографической характеристики литиевых слюдок из различных 
исследованных нами пегматитовых жил были сняты пять дебаеграмм в Рент
геновской лаборатории Института геологических наук Академии Наук 
СССР (Н. Н. Слудской).

Сопоставление результатов (табл. 2) показало идентичность кристал
лических решеток для пяти образцов литиевых слюдок и на отличие их 
(в соответствии с отличиями в составе) от решеток лепидолита и муско
вита. При этом следует отметить, что межплоскостные расстояния лепидо-
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ч
Флагопат

лига и мусковита оолее олиз- 
ки друг к другу, чем для ле
пидолита и наших литиевых 
слюдок. Отличие межплоско
стных расстояний у исследо
ванных слюдок от лепидоли
та и мусковита дает нам осно
вание для отнесения этих 
слюдок к особой разновидно 
сти из подгруппы лепидолита 
к литиониту.

Т е р м и ч е с к а я  х а 
р а к т е р и с т и к а .  Ниже 
нами приводятся данные тер
мического анализа трех об
разцов (№ 21, 33 и 345) изу
ченных литиевых слюдок, 
которые показывают, что на 
всех трех кривых нагрева
ния имеются две специфиче
ские эндотермические оста
новки — при 900—910° и 
975—980° (рис. 4, 5,6). На 
этих кривых имеются также 
слабые эндотермические оста
новки (130—160°, 530-750°), 
которые соответствуют, по- 
видимому, монтмориллониту.
Для сравнения мы приводим кривые нагревания монтмориллонита (рис. 7), 
лепидолита (рис. 8) и мусковита (рис. 9)

Рис. 3. Фигуративные точки исследованных ли
тиевых слюдок на классификационной диаграмме 

Д. П. Сердюченко (1948).
Номера точек соответствуют номерам анализов в табл. 1.

Рис. 4. Кривая нагревания литиевых слюдок. 
Обр. № 21.
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Условия съемки: излучение железное; диаметр камеры 
Съемки произведены в Лаборатории

Обр. 345 Обр. 33 Обр. 21

I 0 d/hJcl I е d j h k l I 9 d/hJcl

_ _ _ _ 1 9°36' 5,79
— — — — — — — — —

8 11°24* 4,88 4 11°24' 4,88 3 11°27' 4,85
— — — — — — — — —
— — — 3 12°36' 4,42 3 )2°36' 4,42
— — — — — — — — —
5 15°36' 3,59 3 15°36' 3,59 3 15°39' 3,58

— — — — — — — — _
9 17°9' 3,27 7 17°6' 3,28 5 17°6' 3,28
7 18°27' 3,05 5 16°30г 3,04 4 18°33' 3,03

— — — — — — —
— — — — — _ — — —

5 2Г27' 2,64 — — — — — —
3 22 °6' 2,56 10 22°12' 2,55 10 22° 24' 2,53
3 23 °9' 2,45 2 23°18' 2,44 2 23°12' 2,45
2 24 °6' 2,36 7 24°6' 2,36 5 24° 6' 2,36

— — — 3 25°30' 2,24 2 25°30' 2,24
1 26°27' 2,16 1 26°24' 2,17 — — —
2 27°6' 2,12 3 27°3' 2,12 3 26°57' 2,13

— — — — — — — — —
10 29°24' 1,968 8 29°24' 1,968 9 29°18' 1,974
— — — — — — — — —
-- - — — — — — — — —

— _ — _ _ _ _ I
1 32°27' 1,800 1 32°24' 1,803 1 32с24' 1,803

— — — — — — — — —
— — — — — — _ — —
2 34°24' 1,710 1 34с30' 1,705 1 34°2Г 1,712

— — — — — — — — —
8 36°18' 1,632 7 36°15' 1,633 8 36°15' 1,633

— — — — — — — — —
1 37°45' 1,578 2 37°45' 1,578 2 37°48' 1,576

— — — — — — — — —
1 38°57' 1,536 1 38°51' 1,540 1 39°15' 1,526

— — — — — — — — —
4 40°12' 1,496 10 40°12' 1,496 10 О о ОС 1,493
1 41°12' 1,466 — — — ‘ — — -

— — — — — — — — —

2 43° 18' 1,408 — — — — — —

2 44°48' 1,371 1 44°45' 1,372 1 44°45' 1,372
8 46°27’ 1,333 2 46°21' 1,335 2 46°30' 1,332

— — — 10 — — — — —

“

10 48° 15' 1,295 9 48°2Г 1,293
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Таблица 2

47,9 м м ; д и а м е т р  о б р а з ц а  0 ,6  м м . 
И Г Н  С С С Р  Н .  Н .  С л у д с к о й

И з л у ч е н и е  ж е л е з н о е ;  
д и а м е т р  к а м е р ы  45 ,8 5  м м ; 

д и а м е т р  о б р а з ц а  1 мм

О бр. 3 Л О бр. 4 Л Л е п и д о л и т М у с к о в и т

1 •
I djli'd I d/h 1 I d/hfcl

— —

- 2 4 , 9 3
— —

5 4 , 9 1 7 4 , 9 3 — — — —

— — - — 2 4 , 6 7 — —

7 4 , 4 5 7 4 , 4 5 — — — —

— — — — — — 4 3 , 8 8
7 3 , 6 1 7 3 , 6 0 . — — — —

— — — — 5 3 , 4 5 6 3 , 5 0
8 3 , 3 1 8 ' 3 , 2 9 8 3 , 3 0 1 0 3 , 3 3
7 3 , 0 6 7 3 , 0 5 5 3 , 1 9 4 3 , 2 0

6 2 , 9 7 6 2 , 9 7 8
__ — — — 5 2 , 8 4 6 2 , 8 5

7 2 , 8 7 7 2 , 8 5 5 2 , 7 6 4 2 , 3 9 6

1 0 2 , 5 8 10 2 , 5 6 1 0 2 , 5 6 1 0 2 , 5 6 8

5 2 , 4 7 6 2 , 4 6 3 2 , 4 5 4 2 , 4 7 7

7 2 , 3 8 7 2 , 3 7 5 2 , 3 8 6 2 , 3 ? 6

5 2 , 2 6 о 2 , 2 5 2 2 , 2 5 2 2 ,2 5 7
3 2 , 1 9 2 2 , 1 9 2 2 , 2 0 2 2 , 1 9 2

6 2 , 1 2 5 2 , 1 2 7 2 , 1 3 8 2 ,1 3 1
— — ~ — — 4 2 , 0 4 9

7 1 , 9 7 6 9 1 , 9 7 0 1 0 1 ,9 8 5  • 1 0 1 , 9 8 8
1 1 ,9 6 1 1 1 ,9 4 9 — — 8 1 ,9 6 7

— — — — 1 1 , 9 6 1 —

— — — — — — 2 1 , 8 8 0
— — — — 3 1 , 8 1 2 2 1 , 8 1 2

3 1 , 8 0 5 2 1 , 8 1 0 — — — —

__ — — — _ — 2 1 , 7 2 6

— — — — 3 1 , 7 1 8 — —
— — — — __ — __ —

4 1 , 6 9 9 4 1 ,6 9 6 10 1 ,6 4 9 1 0 1 , 6 4 2

8 1 , 6 3 5 8 1 , 6 3 3 _ — _ —

2 1 , 6 1 4 3 1 ,6 1 2 2 1 , 5 9 6 6 1 , 5 9 5

4 1 , 5 7 9 1 1 , 5 7 6 __ — —

1 1 ,5 4 3 — — 2 1 , 5 5 3 6 1 ,5 5 1

I — — 2 1 ,5 1 4 6 1 , 5 1 9

9 1 ,4 9 8 9 1 , 4 9 5 9 1 ,4 9 7 1 0 1 ,4 9 8
— 1 ,4 8 3 1 1 , 4 8 3 1 1 , 4 5 2 2 1 , 4 5 3

3 1 ,4 3 1 1 1 ,4 2 6 1 1 , 4 2 7 4 1 , 4 2 5
— — ---- _ - 1 1 , 4 1 4 __ —

4 1 , 3 7 4 3 1 , 3 7 2 1 1 , 3 7 2 2 1 ,3 7 4

5 1 ,3 3 6 6 1 ,3 3 3 8 1 ,3 3 9 8 1 , 3 3 5
—

__ - — 2 1 , 3 1 7 2 1 , 3 1 7
9 1 ,2 9 7 8 1 , 2 9 5 8 1 ,2 9 4 8 1 , 2 9 3
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Условия съемки: излучение железное; диаметр камеры 
Съемки произведены в Лаборатории

Обр. 345 Обр. 33 Обр. 21

I 6 djh':t I 0 djhkl I 9 djhkl

6 48°42' 1,285 1 48°45' ■ 1,285 1 48°45' 1,285

6 51°30' 1,234 3 51° 18' 1,238 3 51°12' 1,239

4 54°9' 1,191 3 54°9' 1,191 3 54°9' 1,191

1 57°24' 1,146 _ _ _ _ _ _
1 6 Г 6 ’ 1,103 2 6 ГО' 1,104 2 61°6' 1,103
1 63°42' 1,077 1 63°36' 1,078 — — —
1 05 Сл о 00 1,063 1 65°27' 1,062 — — —

2 67°33' 1,045 — — — —
— — — — — — —

Температура
Рис. 5. Кривая нагревания литиевых слюдок. 

Обр. № зз.

Мы видим, что ни одна из них не подходит к кривым нагревания наших 
минералов, что также дает основание отнести литиевые слюды к особо
му виду.

Таким образом, данные химического, оптического, рентгеновского и 
термического анализов показывают, что наши литиевые слюдки обладают 
свойствами, не совпадающими с данными, относящимися к лепидолиту, 
а тем более к мусковиту. Это обстоятельство и позволяет нам отнестииссле-
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Таблица 2 (окончание)

4 7 ,9  м м ; д и а м е т р  о б р а з ц а  0 ,6  мм. 
И Г Н  С С С Р  Н . Н .  С л у д с к о й

И з л у ч е н и е  ж е л е з н о е ;  
д и а м е т р  к а м е р ы  45,85 м м ; 

д и а м е т р  о б р а з ц а  1 м м

О бр. 3 л О бр 4 Л Л е п и д о л и т М у с к о в и т

1 6 d/hll / djhkl I d/h&l

1 1 ,2 7 9 2 1 , 2 8 0

2 1 ,2 6 7 1 1 , 2 6 7 3 1 , 2 7 0 6 1 ,2 6 5

5 1 ,2 3 9 5 1 , 2 2 6 6 1 , 2 4 2 8 1 , 2 4 4

1 1 , 2 2 4 — 4 1 , 2 1 9 4 1 ,2 2 1

6 1 , 1 9 4 6 1 , 1 9 3 5 1 , 2 0 2 — —

— — — — — — 2 1 , 1 8 2
— — — — 6 1 , 1 1 3 2 1 , 1 1 4

5 1 , 1 0 4 5 1 , 1 0 4 — — 2 1 , 1 0 2

2 1 ,0 7 9 1 1 , 0 7 8 — — — —

3 1 , 0 6 3 2 1 , 0 6 2 — — — —

— — — — — — 2 1 , 0 5 0

3 1 ,0 4 5 2 1 ,0 4 4 — — 2 1 , 0 4 2

— — — — — — —

Рис. 6. Кривая нагревания литиевых слюдок. 
Обр. № 34..

дуемые нами литиевые слюдки к новому виду в лепидолитовой подгруп
пе— к литиониту. Литионит впервые описывается на территории СССР.

У с л о в и я  н а х о ж д е н и я  и г е н е з и с .  Литиевые слюдки, 
как показало минералогическое исследование, пользуются широким распро
странением среди пегматитовых жил исследуемого района. Они находятся 
в тесной парагенетической ассоциации с натролитом, редкоземельным 
минералом и поздним калиевым полевым шпатом и монтмориллонитом.
11 Труды Минералогического музея, вып. 5
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Рис. 7. Кривая нагревания монтмориллонита. 
Обр. № 166/3.

860°

lu.,
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Литиевые слюдки в основном развиваются по крупнокристаллическому 
натролиту, нередко образуя округлые и овальные выделения в последнем. 
Литиевые слюдки являются самыми поздними образованиями из вто
ричных процессов, имевших место при формировании пегматитовых тел 
в конечных стадиях гидротермального процесса.

Рис. 9. Кривая нагревания мусковита.

В заключение выражаю благодарность А. И. Цветкову, Н. Н. Слуд- 
ской, А. А. Булаевой, Д. П. Сердюченко и Г. П. Барсанову, которые спо
собствовали обработке материалов, а также консультировали при описа
нии этого нового минерального вида — литионита,
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