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Минералы группы палыгорскита под микроскопом отличаются 
характерным спутанно-волокнистым строением, а макроскопически 
обычно имеют вид кожистых или пленчатых образований, благодаря 
чему нередко именуются горной кожей. Они встречаются в осадоч
ных, изверженных, а также и в метаморфических породах.

Различные типы палыгорскита описаны рядом авторов. В лите
ратуре имеются указания на присутствие его в отложениях и донных 
осадках интенсивно испаряющихся современных и древних бассейнов, 
в почвах, в коре выветривания и т. д. В опубликованных работах, 
однако, чрезвычайно мало сведений о нахождении горной кожи эпи
генетического типа в древних толщах доломитов. Поэтому представ
ляется интересным дать детальное описание этой разновидности палы 
горскита.

В северо-восточной части Армянской ССР, средн пород верхне
юрской (оксфорд-кнмеридж) вулканогенно-карбонатной серии, прояв
ления палыгорскита установлены на двух участках,причем в обоих 
случаях горная кожа приурочена исключительно к карбонатным по
родам.

Первый участок расположен в междуречье рр. Спитак-джур и 
Сарн-джур (левые притоки р Агстев) в пределах 11джеванского ме
сторождения исландского шпата (проявление Сарца-тун). Минерали
зация исландского шпата и вторичного кальцита контролируется зо
ной дробления почти широтного простирания с северо-западным па
дением под углом 45 — 90 , локализована в участках интенсивного 
дробления доломитизированных известняков и представлена прожил 
ками и жилами, а также гнездами, сложенными непрозрачными, полу
прозрачными и, реже, прозрачными кристаллами кальцита ( ).

Горная кожа встречается здесь в ассоциации с исландским шпа
том 'фиг. 1), а также в виде отдельных скоплений вдоль трещин.

Второй участок расположен в междуречье РР- А(стев и Ахум
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Фиг. I. Горная кожа в ассоциации 
с исландским шпатом.

на юго-западном склоне г. Сарум, где хлопьевидные агрегаты палы, 
горскита(часто вместе с кристаллами вторичного кальцита) обнаружу.' 
ваются в небольших трещинах и полостях, развитых в брекчнрован- 
них и доломнтнзированных известняках и доломитах, а также в раз. 
доломиченных пористых и кавернозных, очень крепких породах.

Макроскопически палыгорскит пред, 
ставляет собой спетло-серый, серый, се
ро-бурый (благодаря включениям окис- 
лов железа и глинистых примазок) 
хлопьевидный плончагый, иногда листо
ватый агрегат спутанно-волокнистого 
строения. Горная кожа нередко обвола
кивает кристаллы исландского шпата и 
вторичного кальцита, являясь, таким об
разом, своеобразной упаковкой, предо
храняющей кристаллы от внешних воз
действий.

Диагностика и химический со- 
стан. Минерал был подвергнут комп
лексному исследованию.

В прозрачном шлифе (фиг. 2) структура однородная, лаптопелн- 
товая; текстура слабо ориентированная, что, очевидно, связано с во
локнистым строением минерала. Некоторые участки имеют пятнистую

Фиг. 2. Микрофото горной кожи. Текстура слабо ориентиро
ванная. X -15

текстуру вследствие скопления на поверхности основной массы мно
гочисленных (различных размеров) примазок гидроокислов железа. 
Ьеспветен, характеризуется серыми тонами интерференции. В обшей 
пелитовой массе выделяются участки с ясно видимым волконнстым
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ГсСИсМ^ ։.5бНЫе В0Л0КИа нме,аг'прямое,,огасание֊ Мнне₽31 дву- 
ЙСИЫНа электронномикроскопическо>Гснимке (фиг. 3) очищенный от 

карбонатов и гидроокислов железа образец имеет спутанно-волокни^ 
70е строение. Отдельные волоконца имеют вытянутую пластинчатою 
форму; средний поперечный^их размер в плоскости (аЬ) равен при- 
близительно 50() А.

Фиг. 3. Электронномикроскопическнн снимок палыгор
скита. Четко фиксируется волокнистое строение мине

рала. XI1000

В результате электронографического анализа этого образца оп
ределены параметры элементарной ячейки минерала, которые харак
теризуются следующими величинами: а = 5,22 кх, />=18.08 кх, с. = 
= 12,85 кх, ₽ = 95*40',

Фиг. 4. Рентгенограмма палыгорскита.

На рентгенограмме (фиг. 4) фиксируются характерные для палы 
горскита отражения: интенсивный широким рефлекс (11”) -
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= 10,1 — 11,8 Л; (200) с <7=6,4 А; (130) с <7 = 5,5 А и др. Для срая- 
пения соответствующих рефлексов с индицированными рентгенограх. 
мами в табл. 1 приводятся данные Брэдли (*), а также М. Л. р,-1Те. 
ева (41 по изучению палыгорскитовых глин каширского горизонт 
Русской платформы.

Дифференциальные кривые нагревания (фиг. 5) характернзуютс։ 
тремя эндо- и двумя экзоэффектами. Низкотемпературная эндотер- 
мнческая реакция имеет максимум при 140 —150'С. Важный дд։ 
диагностики палыгорскитов эндоэффект, вызванный удалением гигро
скопической и цеалитной воды, имеет максимум при 250—260 С. Эн
дотермическая реакция при выделении гидроксильной воды инее։

/40*

Фиг. 5. Дифференциальные кривые нагревания палыгорскита.

максимум при 480 С. Первый экзоэффект выражен весьма резко; до
стигает максимума при 36О՝С. На наличие экзотермической остановки 
при 340 — 350՜ С на кривых нагревания палыгорскитовых глин из от
ложений каширского горизонта Русской платформы указывает М. А 
Ратеев (*). Природа второй экзотермической реакции с максимумом] 
при 600 С неясна.

Данные по химическому анализу сведены в табл. 2*.
В целом по химическому составу иджеванский палыгорскит не 

отличается от описанных в литературе.
Вместе с тем имеются и особенности. Так, обращает внимание 

большое содержание РеО 4֊ Бе։О3 (что, по-видимому, объясняется на-, 
личнем многочисленных примазок гидроокислов железа) и сравни
тельно незначительное содержание А1։О3.

Генезис. Описываемый палыгорскит имеет, несомненно, эпигене
тическое происхождение.

Анализы выполнены в НШ МИ аналитиками М. Г. Багдасарян и Л. Н IР" 
горим.
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Таблица Г
.Межплоскостные расстояния (//) и относительные интенсивности!/) на рентгенограмме 

палыгорскита из доломитовой толщи верхней юры северо-восточной части 
Армянской ССР

данные Брэдли (*) (в кх) Данные М. А Рате- 
ева («) (в кх)

Ориентированный 
природный образец

(в А)

Вычисленные Эксперименталь
ные

Зубовая полная фр.
<0,001 мм Доломитовая толша

<1 /// /

10.48 330 10,50 10
6,45 17 6.44 6
5.44 12 6,42 5
4.50 66 4.49 К
4 18 13 4.18 3
3.69 18 3.69 5
3,48 12 3.50 3
3.47 2 3,23 10
3,23 120 3,03 1
3,04 3 2.61 8
2.76 2 2,55 3
2,62 43 2,38 3
2.56 8 2.15 5
2.38 5 1,82 1
2,25 1 1,62 1
2.15 15 1,56 3
3,10 1 1.50 5
1,845 1
1,815 3
1,75
1.615 3
1,55 17
1,50 40

10.52 
6,43 
5,37
4,87

4,07 
3.56 
3,41 
3.27
3.06 
2.90 
2.65
2,55 
2.49
2.37 
2.25
2.15 
2.11
2.02 
1,95 
1.88
1.80
1.76
1.71
1,67
1,59 
1.54
1.49
1.46 
1.43
1.37

10
8
8
8

10
8
8
8

10
8
8
4

10
10
8
8
8
8
2
2
4
4
4
6
8
4
8

10
8

10
4

11.8 
10.1
9.7
7.0 
6.4 
5.9

1 5.5
5.0 
4.50 
4.17 
3.92 
3.68 
3.48 
3.17 
2.98 
2.72
2,59 
2.51
2.452 
2.338 
2,243 
2,165 
2.112 
1.966 
3.905 
1.796 
1,761 
1.716 
1.6451 
1.607 
1.552

10

1
1
8 
2-1
7
1
8
5
1
7
3 

10-9
4 
2-1
8
4
1
1
2
1
I
1
3
4
4
1 
4-3
3
2

Таблица 2

Окнслы 510, А1։О3 СаО •МбО ТЮ։ Р»О, РеО+ 
Ре5О3

Иа.О к,о п.п.п. Н2О 5

Весовые 
проценты 50,76 10,60 0.91 8.90 0.28 0.34 4,68 0.77 С Л. 14,04 9.28 "՛

Исходя на морфологического соотношения "
сталлоа оптического кальцита и палыгорскита, мож й нс.
что образование последнего во времени связано с минерализацией 

л&ндского шпата.
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Гидротермальный генезис Иджеванского месторождении всдцщ.
скоро шпата считается доказанным, при этом имеется в виду валвх* 
поблизости интрузивного тела, не вскрытого эрозией (’).

Образование исландского шпата связано с поступлением по тп 
тоническим трещинам низкотемпературных растворов, которые аж, 
модействовалн с легко растворимыми известняками и доломитами 
воры обогащались Са. и углекислотой; из насыщенных. сраи^ 
тель но теплых растворов вначале происходило выпадение кальцита

В дальнейшем, при понижении температуры растворов, из ни 
выпадал палыгорскит.

Источником А^Оз и 8Ю,. по-вилимому. служи пи компоненты и- 
растворимого остатка карбонатных пород. В пользу такого предподо- 
женин говорит обогащенность верхнеюрскнх карбонатов кремнеземов 
н глинистым веществом.

Источником магния служили доломитовые породы, о чем свим-
тельствует приуроченность палыгорскита к доломитизированным 
вестнякам. доломитам и раздоломиченным породам.
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