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С
интез драгоценных кам�
ней давно привлекал вни�
мание человечества, но

получил распространение толь�
ко в конце XX в. и постепенно
превратился в крупную миро�
вую промышленную отрасль.
Сейчас производятся аналоги
почти всех природных драго�
ценных камней. Удачно синте�
зированы самоцветы, которые
в природных условиях не встре�
чаются (например, фианиты).
Минерал таусонит (SrTiO3) стал
своеобразным исключением.
Его синтетический аналог вна�
чале получен в лабораторных
условиях, и только спустя 30 лет
этот новый минеральный вид
был установлен в значительных
количествах в природе.

В 1953 г. американский ис�
следователь Л.Меркер впервые
синтезировал кристаллический
титанат стронция. При темпера�
туре 2050°С его кристаллы рас�
тут неделями. За 10—11 недель
они достигают 10—12 мм. Полу�
ченные таким образом черные
кристаллы отжигают в атмо�
сферных условиях при 650—
1700°С до их полной прозрач�
ности. Синтетический титанат
стронция получил широкое
применение в специальной тех�
нике: электрике, радиотехнике
и электронике благодаря выдаю�
щимся параэлектрическим, пье�

зоэлектрическим и диэлектри�
ческим свойствам. Однако наи�
большую известность он приоб�
рел как синтетический ювелир�
ный материал. Имея близкий
к алмазу показатель преломле�
ния света и в четыре раза более
высокий коэффициент диспер�
сии (способность разложения
светового луча на отдельные
цвета), в ограненном состоянии
он используется в качестве од�
ного из самых популярных ими�
таторов алмаза. Множество за�
рубежных ювелирных фирм из�
готовляют изделия с синтети�
ческим титанатом стронция под
разными коммерческими назва�
ниями: «стронциевый алмаз»,
«диагем», «фабулит», «баль де
фе», «ювелит», «веллингтон», «зе�
ленит» и др. «Искрящийся» эф�
фект делает его в изделиях даже

интереснее бриллианта, но он
значительно уступает алмазу по
твердости, недостаточно высо�
кой для элитного ограночного
материала. Японские ювелиры
исправили это положение, изго�
товив так называемый «дуплет».
На основание (из титаната
стронция) наплавляется головка
из очень твердых материалов
типа синтетического корунда
или шпинели. После огранки та�
кого «дуплета» получается очень
красивый ювелирный камень —
диамонтин. Рыночная стои�
мость кристаллов титаната
стронция по сравнению с други�
ми синтетическими камнями
весьма высокая из�за сложной
технологии выращивания и дли�
тельной кристаллизации.

В России природный титанат
стронция был открыт в количе�
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стве, исчисляемом тысячами
тонн. Сейчас он известен всем
минералогам мира как таусонит.
Его пока единственное в мире
месторождение находится на
Мурунском сиенитовом массиве
в Бодайбинском р�не Иркутской
обл.,  недалеко от известного
месторождения чароита.

Впервые породы с таусони�
том мы обнаружили в 1981 г.
при доизучении Мурунского
массива, необходимость кото�
рого была вызвана открытием
здесь карбонатитов и место�
рождений щелочных амфиболо�
вых асбестов (калиевых рихте�
рит�асбестов). Внимание прив�
лекли совершенно необычные
породы, обозначенные на де�
тальной геологической карте
как гранатсодержащие сиениты.
Ничего подобного я в своей
практике не встречал, и по тра�
диционным визуальным приз�
накам не мог даже четко сори�
ентироваться, к какому семей�
ству горных пород их следует
относить. Все в них было не�
обычно, от минерального соста�
ва до структуры. С одной сторо�
ны, это полнокристаллические
свежие породы явно магмати�

Коренное обнажение таусонитсодержащих пород на вершине
«Таусонитовой горки». Тонкоплитчатая отдельность обусловлена
гнейсовидной текстурой пород.

Кристаллы таусонита.
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ческого типа, с другой — ярко
выраженная разгнейсованность
(от очковой до листоватой), как
у классических метаморфичес�
ких гнейсов, и резкая неравно�
мерность минерального состава
по слоям (полосам). Кроме того,
в них было большое количество
довольно крупных выделений
слюдоподобного желтовато�ко�
ричневого минерала, часто со�
бирающегося в почти мономи�
неральные полосы. С таким ми�
нералом мне не проходилось
встречаться раньше. Явно что�
то очень редкое, но почему так
много? Да и сама порода никак
не походила на сиенит. Убедив�
шись, что эти образования
распространены на многие сот�
ни метров, мы решили их де�
тально исследовать. Коричне�
вые минералы (их оказалось
два) были извлечены из породы.
При этом обнаружились еще
и буровато�красные мелкие ку�
бические кристаллики, очень
похожие на гранат, в том числе
и по оптическим характеристи�
кам, но с необычным для грана�
та сильным алмазным блеском.
Рентгеновский анализ устано�
вил, что коричневые зернышки
представляют собой впервые
обнаруженные на Муруне ламп�
рофиллит и крайне редкий ба�
ритолампрофиллит (вторая на�
ходка в мире). Незамедлительно
решили проверить и красный
гранат. С большим трудом на�
брали около 50 мг кристаллов
и передали их на рентгеновский
и качественный спектральный
анализы. Уже через час спект�
ральщики сообщили, что в этом
минерале есть только стронций
и титан. Через день рентген�
щики выдали свой результат:
минерал по параметрам крис�
таллической решетки соответ�
ствует синтетическому титанату
стронция. Стало ясно, что мы
имеем дело с новым минералом.
За 20—25 дней были получены
все необходимые данные для
подачи заявки в Международ�
ную комиссию по новым мине�
ралам и названиям минералов.
Минерал решили назвать таусо�
нитом в честь академика Л.В.Та�

усона — основателя сибирской
геохимической школы.

Примечательно, что об ут�
верждении минерала мы впер�
вые узнали не от Комиссии, а из
письма С.Хаггерти — известно�
го исследователя алмазных мес�
торождений из Массачусетско�
го научного центра в США. Он
поздравил нас с открытием
и сообщил, что они нашли ана�
логичный минерал в Парагвае,
но их заявку на открытие ново�
го минерала отклонили, пос�
кольку она поступила на две не�
дели позже. Минерал, обна�
руженный нашими американс�
кими коллегами, находился
в породе в виде микроскопичес�
ких включений размером 50—
200 мкм. Его хотели назвать гу�
ронитом в честь индейского
племени гуронов, представи�
тель которого изображен на
гербе штата Массачусетс. Когда
в 1983 г. вышла их статья, оказа�
лось, что в американском ми�
нерале чистого таусонита всего
42 мол.% (против нашего 
с 85 мол.%), т.е. он по сути явля�
ется разновидностью известно�
го лопарита (точнее, стронцие�
вым лопаритом), но никак не та�
усонитом, до которого ему не
хватает по меньшей мере еще
8 мол.% таусонитового минала.
Таусонит же до сих пор больше
нигде так и не найден. Несколь�
ко лет спустя мы передали Хаг�
герти несколько граммов крис�
таллов «нашего» минерала и
только что изданную книгу «Тау�

сонит»*. К тому времени мы нау�
чились выделять их из элюви�
ально�делювиальной сыпучки —
песчано�гравийного продукта
разрушения таусонитсодержа�
щих пород. Легко, быстро и
много. В ответ американский
коллега признал, что приоритет
таусонита несомненен. Такое
количество качественного мате�
риала позволяет получить ис�
черпывающие данные как о
свойствах самого минерала, так
и о геологии его уникального
месторождения.

Таусонит принадлежит к
группе перовскита (правильнее
теперь ее называть группой тау�
сонита), в которую входят
шесть минералов: перовскит
(CaTiO3), лопарит (NaRЕЕTi2O6),
латрапит (NaCa4FeNb2TiO15), луе�
шит (NaNbO3), македонит
(PbTiO3) и таусонит (SrTiO3).
Cреди них самые распростра�
ненные — перовскит и лопарит.

Таусонит единственный из
группы имеет кубическую крис�
таллическую решетку. Его крис�
таллы размером 0.01—3.0 мм
в поперечнике чаще всего обла�
дают кубической же формой
или комбинацией куба и октаэд�
ра. Окраска самая разнообраз�
ная: от буровато�красной до ко�
ричневой и черной. Ответствен�
на за нее незначительная при�
месь железа, присутствующая

После высокотемпературного отжига таусонит приобретает оранжево�
красный цвет.

* Воробьев Е.И., Конев А.А., Малышонок
Ю.В. и др. Таусонит (геологические усло�
вия образования и минеральные параге�
незисы). Новосибирск, 1987.
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постоянно. Поэтому при отжиге
в лабораторных условиях полу�
чить бесцветные прозрачные
кристаллы пока не удается. Ког�
да таусонит из материнских по�
род переходит в более молодые
эгириновые сиениты, его крис�
таллы за счет естественного от�
жига приобретают эффектный
рубиново�красный цвет с силь�
ным алмазным блеском. Мине�
рал выглядит как явный драго�
ценный камень, но кристаллики
невелики (около 1.0 мм). Твер�
дость у таусонита 6.0—6.5 — как
у нефрита. Удельный вес в зави�
симости от состава варьирует
от 4.9 до 5.1. Его преобладающая
разновидность имеет состав,
выражающийся кристаллохими�
ческой формулой

Sr0.85(Ca0.09RЕЕ0.05Ba0.01)Ti0.99(Fe 0.01)O3.0.

Основная масса минерала
сосредоточена на участке «Тау�

сонитовая горка» в лейцитовых
сиенитах с большим количест�
вом темноцветных (мелано�
кратовых) минералов: псевдо�
лейцита* (40—60%), эгирина
(30—50%), лампрофиллита (3—
5%), таусонита (1%), биотита
(0—5%).

Эти породы претерпели ин�
тенсивный динамометамор�
физм (возможно, за счет одно�
стороннего сжатия), в результа�
те которого они приобрели об�
лик гнейсов с отдельными поло�
сами и линзами из меланокра�
товых и лейкократовых (свет�
лых) минералов. Породы прос�
то насыщены редчайшими ми�
нералами. Кроме вышеуказан�
ных, в них наблюдались еще ба�
тисит Na2BaTi2O2[Si4O12] и юкспо�
рит (вторая находка в мире).

На контакте с интрузиями
более молодых эгириновых си�
енитов образуются гибридные
меланократовые эгирин�биоти�
товые породы (зоны мощ�
ностью до 1.5—2.0 м), где со�
держание таусонита достигает
10—15%. Общее его количество
здесь ориентировочно оце�
нивается в 10 тыс.т. Руды вы�
ходят на поверхность на водо�
раздельном участке размером
1000×250 м2.

Хочется отметить, что отк�
рытие месторождения таусони�
та было выполнено в полном со�
ответствии с традиционными
методами поисковой геологии.
Ее золотое правило гласит:
«Ищи аномалию!». Месторожде�
ния по своей сущности — ано�
мальное явление в земной коре.
По различным признакам (пет�
рографическим, минералоги�
ческим, геохимическим и гео�
физическим) эти аномалии
и ищут геологи, используя все
современные научно�техничес�
кие ресурсы. Поисковик всегда
должен быть готов не упустить
такой шанс, другого может и не
быть. В данном случае аномалия
выражалась в необычном харак�
тере пород и наличии незнако�
мых, явно очень редких минера�
лов. На этот раз она не осталась
пропущенной.

Как потенциальное полез�
ное ископаемое таусонит мо�
жет, в первую очередь, заменить
более дорогой синтетический
титанат стронция, использую�
щийся в технике. В этом качест�
ве он пока не прошел специаль�
ных испытаний, но если его
свойства окажутся соответ�
ствующими для производства
радиокерамики, месторожде�
ние может приобрести статус
промышленного. Добыча таусо�
нита никаких особых проблем
не составит. В 1981 г. попасть на
этот участок было весьма проб�
лематично, так как приходи�
лось преодолевать километро�
вую полосу сплошных зарослей
кедрового стланика. Однако
вблизи водораздела все труд�
ности с лихвой компенсируют�
ся крупными обнажениями тау�

Внутреннее строение кристаллов таусонита. Изображения в обратно�
рассеянных электронах. Слева — наблюдается ритмическая
концентрическая зональность (перемежаемость светлых и темных полос),
вызванная изменением химического состава минералообразующей
среды в процессе роста кристалла и изменением количества примесных
компонентов (повышенное содержание перовскитового минала — темные
полосы, лопаритового — белые), и зональность по диагоналям
(секториальная) куба (пирамиды роста, напоминающие шахматные
фигуры), вызванная преимущественным накоплением перовскитового
минала на ребрах растущего кристалла. Увел. 440. Справа —
в кристалле из эгириновых сиенитов естественный отжиг вызвал
относительную гомогенизацию состава, первичная зональность в нем
разрушена. Увел. 320. Длина белой масштабной полосы на цифровом
табло 100 мкм.

* Смесь кальсилита и калиевого полево�
го шпата, образующихся за счет распада
исходного лейцита.
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сонитсодержащих пород. В на�
чале 90�х годов там была проло�
жена тракторная дорога, упира�
ющаяся прямо в обнажения.
Но разведку месторождения не
успели начать. Так что у него
еще все впереди.

Кристаллы таусонита разме�
ром более 5 мм могут предста�
вить интерес и для ювелирной
промышленности. Особенно ес�
ли они претерпели естествен�
ный отжиг, как, например, в эги�
риновых сиенитах.

Поиск крупных кристаллов
специально не проводился, да
и вообще на месторождении ни�
каких оценочных работ (кроме
отдельных пеших маршрутов),
не велось, даже нет ни одной
горной выработки. В минерало�
гической практике нередки слу�

чаи, когда новые минералы отк�
рываются в мельчайших выделе�
ниях, а потом обнаруживаются
и крупные кристаллы. Так, очень
редкий федорит (назван в честь
выдающегося российского ми�
нералога и кристаллографа
Е.Федорова) был открыт на Хи�
бинском массиве (Кольский
п�ов, Россия) в виде мелких
включений размером 0.1—
0.2 мм. Через несколько лет его
обнаружили и на Муруне. Здесь
встречаются крупные моно�
кристаллические включения ве�
личиной с ладонь или даже
жильные тела, нацело сложен�
ные почти одним федоритом.

Конечно, на чисто таусони�
товые жилы рассчитывать не
приходится, но наличие отдель�
ных участков с более богатой

минерализацией вполне вероят�
но. Многолетний опыт подска�
зывает, что крупнокристалли�
ческие разности пород на по�
верхности выветривания разру�
шаются значительно быстрее,
чем более мелкозернистые. Их
можно найти только при специ�
альном вскрытии коренных по�
род горными выработками.

Геологическая ситуация, сло�
жившаяся на Мурунском масси�
ве, крайне экзотична*. Обнару�
жение таусонита в таких масш�
табах, как на «Таусонитовой
горке», весьма маловероятно.
Скорее всего, он на многие годы
будет иметь только российское
гражданство.
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* Конев А. А., Воробьев Е.И., Лазебник К. А.
Минералогия Мурунского щелочного
массива. Новосибирск, 1996.

В июле 2004 г. погиб послед�

ний живой черенок кустарника

Robinsonia berteroi, произрас�

тавшего только на о.Робинзона

Крузо (архипелаг Хуан Фернан�

дес, Чили). Эндемик стал жерт�

вой интродукции разных видов

животных и растений: крыс,

коз, кроликов, многих колючих

кустарников и др. Местные

власти не приняли никаких мер

по спасению растения, а по�

пытки специалистов возродить

его черенкованием и репродук�

цией in vitro не принесли успе�

ха. Случившееся должно прив�

лечь внимание к сохранению

оставшейся уникальной флоры

архипелага, вся территория ко�

торого в 1977 г. по решению

ЮНЕСКО объявлена биосфер�

ным заповедником.

Terre  Sauvage .  2004—2005.  №201.  P.46
(Франция) .

В Швейцарии найдено уни�

кальное скопление отпечатков

ног динозавров — более 580 на

площади около 600 м2. Следы

размером 8—40 см ориентиро�

ваны параллельно друг другу

или крестообразно; принадле�

жат они завроподам (травояд�

ным четвероногим динозав�

рам) и тероподам (плотояд�

ным, передвигавшимся на двух

ногах). Все эти динозавры жи�

ли в юрский период — пример�

но 152 млн лет назад. С отпе�

чатков ног сделаны слепки.

Terre  Sauvage .  2004—2005.  №201.  P.48
(Франция) .

Респираторные заболева�

ния, принявшие характер эпи�

демии, распространяются сре�

ди американских военнослужа�

щих в Ираке. По материалам ме�

дицинского журнала «Jama»,

несколько случаев (18 экстрен�

ных госпитализаций, из кото�

рых две закончились летальным

исходом) уже были описаны.

Скорее всего, речь идет об ати�

пичной пневмонии, сопровож�

даемой инфильтрацией легоч�

ной ткани клетками�эозинофи�

лами. Происхождение болезни

пока остается неизвестным.

Sciences  et  Avenir.  2005 .  №696.  P.21
(Франция) .

По заключению Центра изу�

чения снега в Гренобле, темпе�

ратура воздуха во французских

Альпах возросла с 1958 г. на 1—

3°С, что на 1°С больше, чем на

всей Франции за весь XX в. Ана�

лизируя состояние снежного

покрова на 23 горных системах

французских Альп на протяже�

нии 80�х и 90�х годов, исследо�

ватели установили соотноше�

ние между осадками и повыше�

нием температуры, а также че�

редование теплых и холодных

лет: более теплые отличаются

менее обильными снегопадами.

Science et  Vie .  2005 .  №1050.  P.36
(Франция) .


