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Хрусталеносная провинция Приполярного Урала 
является одной из наиболее изученных в России. В ней 
сосредоточены месторождения кварцевого сырья для 
промышленности, ювелирной и коллекционно-мине-
ралогической сфер. Для промышленности наиболь-
ший интерес представляют объекты пьезооптическо-
го и жильного кварца. На Приполярном Урале установ-
лено более 200 кварцевых месторождений и проявле-
ний (Буканов и др., 2012). В некоторых работах 
указывается 280 проявлений и местонахождений гор-
ного хрусталя (Костылев, 2011). 

В центральной зоне тектономагматической акти-
визации расположены наиболее крупные объекты, та-
кие как Пуйва, Додо, Желанное, Пелингичей-3 (рис. 1). 
На месторождениях обнаружены кристаллы кварца 
молочно-белого цвета, бесцветные и прозрачные (гор-

ный хрусталь), а также дымчатый кварц, реже цитрин 
и аметист. Хрусталеносные жилы считаются уникаль-
ными минералогическими объектами, в которых встре-
чаются великолепные образцы минералов: аксинит, 
адуляр, анатаз, апатит, апофиллит, брукит, гематит, 
ильменит, кальцит, козалит, парагонит, рутил, сван-
бергит, сфен, хлорит, шеелит и др. В кадастре минера-
лов, приведенном в работе В. В. Буканова (2012), на-
считывается 102 минеральных вида.

Геологические работы на месторождениях 
Приполярного Урала проводились на протяжении бо-
лее 80 лет. Некоторые месторождения были полностью 
отработаны или законсервированы, поэтому многие 
ученые считают, что часть объектов следует сохранить 
как эталонные. На западном склоне Приполярного 
Урала организован Национальный парк «Югыд ва». 
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В статье приводятся сведения о минеральном разнообразии хрусталеносных месторождений Приполярного Урала. 
Уникальные коллекции минералов из хрусталеносных гнезд собраны в Геологическом музее им. А. А. Чернова. Кадастр минералов 
музея содержит сведения о 84 минералах и отражает 65 % объема кадастра минералов изучаемой территории. Минералы 
хрусталеносных местонахождений и проявлений Приполярного Урала всех классов в разной степени представлены в фондах 
музея. Наиболее многочисленную группу составляют минералы кремнезема, слоистые силикаты, карбонаты и галогениды. 
Высокая доля представительности фондов установлена для месторождений Кожым, Скалистое, Пелингичей-3, Пуйва, Хасаварка, 
Водораздельное, Омега-Шор и Северная Лапча. Сделаны прогнозы по повторному изучению минералов для пополнения фондов 
музея и формирования эталонной минералогической коллекции уникальных хрусталеносных объектов Приполярного Урала. 
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Minerals of the Subpolar Ural Crystal-Bearing Province 
in the collections of the A. A. Chernov Geological Museum 
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N. P. Yushkin Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The article provides information about a wide variety of crystal-bearing deposits in the Subpolar Urals. Unique collections 
of minerals from crystal-bearing nests are collected in the Geological Museum named after A. A. Chernov. The cadastre contains 
84 minerals and makes up 65 % of the total cadastre of deposits. Crystal-bearing minerals of the locality and occurrences of the 
Subpolar Urals of all classes are represented in the Museum funds to varying degrees. The minerals of silica, fluorite, layered sil-
icates and carbonates are most fully represented. A high proportion of fund representativeness is established for the Kozhim, 
Skalistoye, Pelingichey-3, Puiva, Khasavarka, Vodorozdelnoye, Omega-Shor and Severnaya Lapcha fields. The subsequent study 
of minerals to replenish the museum funds and form a reference mineralogical collection of unique crystal-bearing objects of 
the Subpolar Urals is prognosed.

Keywords: mineralogy, cadastre, Subpolar Urals, crystal-bearing deposits, museum, funds.



15

Vestnik of Geosciences, May, 2023, No. 5

Сегодня там предлагаются туристические маршруты 
с посещением штолен и отвалов на месторождениях 
Желанное, Вангыр, Омега-Шор, Парнук, Сура-Из.

В связи с прекращением разработки и с полной 
отработкой некоторых месторождений каменный ма-
териал с хрусталеносных месторождений Приполяр-
ного Урала является уникальным. Изучением законо-
мерностей размещения, конституции и свойств кри-
сталлов кварца и минералов хрусталеносных место-
рождений Приполярного Урала занимались многие 
исследователи, среди которых немало научных сотруд-
ников Института геологии Коми научного центра. 
В фонде Геологического музея им. А. А. Чернова собра-
ны уникальные коллекции минералов хрусталеносных 
месторождений Приполярного Урала. Данный мате-
риал требует систематизации и проведения анализа 
представительности собрания, актуализации минера-
логической информации в соответствие с современ-
ной номенклатурой минералов.

Краткая история изучения 
хрусталеносных кварцевых жил 
месторождений Приполярного Урала

В 1837 году А. И. Шренк побывал в Пустозерске и 
отметил в своей работе, что в торговых отношениях с 
самоедами помимо слоновой кости используется гор-
ный хрусталь из горных пород Арктического Урала. Так 
впервые в литературе появилось упоминание кварца 
из деллювиальных развалов пород Приполярного Урала. 
Позднее сведения о кварце Приполярного Урала поя-
вились после экспедиций Э. Гофмана (1874) и Е. С. Федо-
рова (1887–1889) (Комарицкий, 2020). 

В 1920 году А. Е. Ферсман выпустил монографию 
«Драгоценные и цветные камни России», в которой 
приведена сводная информация по месторождениям 
горного хрусталя на Урале. Им был сделан вывод: 
«Россия не может считаться богатой высокими сорта-
ми горного хрусталя, и потому ее месторождения боль-
шой роли не только на европейском рынке, но и на рус-
ском иметь не могут» (Ферсман, 1920, с. 220). 

В 1921–1925 годы Северная научно-промысловая 
экспедиция проводила работы на Приполярном Урале, 
в частности на территории р. Сосьва-Илыч. В. А. Варса-
нофьева исследовала магматические и метаморфиче-
ские комплексы, по результатам которых было сдела-
но заключение о перспективности выявления место-
рождений пьезооптического сырья. 

Приоритет первых находок кристаллов горного 
хрусталя закреплен за оленеводами П. Терентьевым и 
Н. Филипповым из с. Саранпауль, указавших в 1927 го-
ду Ледниковой экспедиции АН СССР участки находок 
кристаллов кварца (Алешков, 1935). 

В июне 1927 года одним из отрядов Северо-Ураль-
ской комплексной экспедиции АН СССР под руковод-
ством А. Н. Алешкова в россыпи р. Щекурья были об-
наружены кристаллы горного хрусталя.

В 1932 году Совет по изучению производительных 
сил при Академии наук СССР организует специализи-
рованные кварцевые экспедиции на территории стра-
ны. Одна из них во главе с А. Н. Алешковым направля-
ется в перспективный район Приполярного Урала. Уже 
на следующий год там было открыто первое месторож-
дение горного хрусталя Сураиз. На восточном склоне 

Урала, в районе горы Неройки в 1934 году этой же экс-
педицией было открыто второе месторождение — Додо 
(Алешков, 1937). В период с 1935 по 1945 год Припо-
лярный Урал становится одним из основных районов 
добычи пьезооптического кварца. 

Интенсивное изучение хрусталеносных месторож-
дений Приполярного Урала приводит к появлению пер-
вых научных публикаций: Г. Г. Леммлейна (1937) по из-
учению горного хрусталя месторождения Сураиз,  
И. И. Шафрановского, М. Ф. Белякова, В. А. Вакара, 
Э. М. Бонштендт-Куплетской по минералогии и гене-
зису хрусталеносных жил месторождения Додо в рай-
оне горы Неройки. М. Ф. Беляков в 1940 г. впервые опи-
сал аксинит на Приполярном Урале (Буканов и др., 
2012).

В послевоенный период, начиная с 1950-х годов, 
возрастают объемы геолого-разведочных и добычных 
работ в связи с потребностью в кварце для плавки оп-
тического стекла. В результате расширения геолого-
поисковых работ обнаружены крупные месторожде-
ния Пелингичей-3 и Желанное. По результатам иссле-
дований кристаллов кварца, его спутников и генези-
са месторождений появляются обобщающие работы 
по отдельным месторождениям кварца Г. Г. Леммлейна, 

Рис. 1. Схема основных хрусталепроявлений и месторож-
дений кварца Приполярного Урала

Fig. 1. Scheme of main crystal occurrences and deposits of 
the Subpolar Urals
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И. И. Шафрановского, Д. П. Григорьева, А. Е. Карякина, 
Н. Ю. Икорниковой, Е.Д. Иньшина, В.В. Буканова, В. Ю. 
Эшкина и других. В своих работах Г. Г. Леммлейн (1946), 
А. Е. Карякин (1958) приводят данные о 26 минералах 
в жилах альпийского типа Приполярного Урала. 

С 1960-х годов на месторождениях Пелингичей-3, 
Желанное, Додо и Пуйва начинается изучение глубо-
ких горизонтов, оценка запасов и изучение пьезооп-
тического кварца, оцениваются перспективы камне-
самоцветного сырья. На месторождениях работают 
Тюменское и Ухтинское геологические управления, 
организации Министерства геологии и Академии на-
ук СССР. В 80–90-х годах на хрусталеносных месторож-
дениях Приполярного Урала прекращаются поисково-
разведочные работы. Этот период характеризуется бо-
лее глубоким изучением и обобщением накопленных 
данных. Морфолого-анатомические особенности кри-
сталлов кварца Приполярного Урала изучены доста-
точно детально и обобщены в монографиях В. В. Бука-
нова (1974b) и С. К. Кузнецова с соавторами (1988), 
а также в многочисленных статьях. Так, в работе 
В. В. Бука нова приведены сведения о 82 минералах, 
связанных с процессами хрусталеообразования, из них 
30 встречаются крайне редко и 10 отнесены к гипер-
генным образованиям (Буканов, 1974а). В коллектив-
ной монографии «Топоминералогические закономер-
ности хрусталеобразования» приводятся общие све-
дения о более ста различных минералах хрусталенос-
ных жил (Кузнецов и др., 1988).

Результаты исследования и обсуждение

В фондах Геологического музея им А. А. Чернова 
представлены минералы из 108 месторождений и про-
явлений Приполярного Урала. Фонд минералов сосре-
доточен в монографических и рабочих коллекциях об-
щим объемом более 7000 единиц хранения (е. х.). Объем 
коллекций с месторождения Желанное насчитывает 
1439 е. х. Это наиболее многочисленные коллекции с 
Приполярного Урала. Также более тысячи экземпля-
ров собрано в коллекциях с месторождения Пуйва. 
Менее объемными являются собрания с месторожде-
ний Торговская (432 е. х.), Пелингичей-3 (302 е. х.), Додо 
(266 е. х.) и Скалистое (228 е. х.). Коллекции с место-
рождений Сура-Из, Кожым, Ц. Лапча, Хобе-Ю, Хасаварка, 
Вангыр, В. Парнук содержат более 100 образцов. Осталь-
ное собрание представлено небольшими собраниями 
или отдельными группами и образцами. Коллекции 
минералов отражают минеральный состав альпийских 
жил и хрусталеносных гнезд многополостных жиль-
ных зон, жил метаморфогенно-гидротермального ге-
незиса.

Монографические коллекции в разные годы бы-
ли собраны В. В. Букановым, Е. В. Бурлаковым, С. К. Куз-
нецовым, П. П. Юхтановым, Г. А. Марковой, Н. Д. Василев-
ским. Изучением минералогии хрусталеносных жил 
В. В. Буканов начал в 1954 году в Полярно-Уральской 
экспедиции. В 1963–1973 годы в Институте геологии 
Коми филиала АН под руководством В. В. Буканова 
проводились исследования минералогии и генезиса 
месторождений горного хрусталя на Приполярном 
Урале. Им были детально изучены почти все крупные 
месторождения горного хрусталя, морфология и свой-
ства кристаллов кварца, а также сопутствующих им 

минералов. Разработана генетическая классификация 
хрусталеносных месторождений. Институтом геоло-
гии Коми филиала АН СССР под руководством В. В. Бука-
нова установлена эволюционная последовательность 
формирования месторождений с выделением мета-
морфогенных жил альпийского типа и гидротермаль-
но-метаморфогенных многополостных зон (Буканов 
и др., 2012). Монографические коллекции В. В. Буканова 
(кол. № 565–569) содержат более 100 наименований 
минералов хрусталеносных жил, а общий объем собра-
ния составляет 1400 единиц хранения.

Диссертационная работа Е. В. Бурлакова1, который 
в 1980-е годы был главным геологом на Пуйвинском 
месторождении и одновременно аспирантом заочно-
го обучения, была посвящена изучению минералогии 
кварцевожильных месторождений Неройского райо-
на Приполярного Урала. Им впервые были описаны 12 
ранее неизвестных в этом районе минералов (кайно-
зит, паризит, синхизит, брейтгауптит, ульманнит, бу-
ланжерит, менегинит, кобальтин, самородная медь, 
томсонит, стильпномелан, мелантерит) (Бурлаков, 
1989). После защиты диссертации часть коллекции ми-
нералов хрусталеносных жил Приполярного Урала (кол. 
№ 320) передана в музей. К сожалению в ней представ-
лены три из двенадцати минералов (брейтгауптит, бу-
ланжерит, стильпномелан), описанных в работе Е. В. 
Бурлакова.

Проблеме использования формы кристаллов в ка-
честве индикаторов условий минералообразования по-
священы работы С. К. Кузнецова и П. П. Юхтанова. Ими 
изучены кристаллы кварца с позиций морфомет рии, 
дано полное количественное описание их форм 
(Кузнецов, Юхтанов, 1981; Кузнецов и др. 1988; Кузнецов, 
1998). В монографических коллекциях П. П. Юхтанова 
и С. К. Кузнецова представлена основная часть музей-
ного собрания горного хрусталя (кол. № 91, 130, 638, 462, 
475, 477, 478) и жильного кварца (кол. № 96, 124, 127, 128) 
хрусталеносных проявлений Приполярного Урала.

Кадастры минералов относятся к наиболее рас-
пространенным видам обобщения минералогической 
информации и являются сводными характеристика-
ми месторождений. Кадастр минералов хрусталенос-
ных объектов Приполярного Урала насчитывает более 
100 минералов (Карякин, Смирнова, 1967; Буканов, 
1974; Буканов, Бурлаков, 2012; Кузнецов и др., 1988; 
Кузнецов, 1998). Музейный кадастр минералов из хру-
сталеносных жил месторождений Приполярного Урала 
включает 84 минерала и отражает лишь 65 % кадастра 
минералов изучаемой территории (табл. 1). 

1Бурлаков Е. В. Минералогия кварцево-жильных 
место рождений и минералого-геохимические при-
знаки рудоконтролирующих тектонических разрывов 
(на примере Неройского района Приполярного Урала): 
Автореф. дисс. … канд. геол.-минер. наук. Сыктывкар, 
1989. 20 с.

Burlakov E. V. Mineralogiya kvartsevo-zhil'nykh mestoro-
zhdeniy i mineralogo-geokhimicheskiye priznaki rudokontro-
liruyushchikh tektonicheskikh razryvov (na primere Neroyskogo 
rayona Pripolyarnogo Urala) (Mineralogy of quartz-vein de-
posits and mineralogical and geochemical signs of ore-con-
trolling tectonic faults (on the example of the Neroi region 
of the Subpolar Urals)). Cand. thesis. Syktyvkar, 1989, 20 p.
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Минералы и разновидности
Minerals and varieties

Количество 
минералов 
в кадастре
Quantity 

of minerals 
in  cadastre

Количество 
минералов 

в фонде музея
Quantity of 
minerals in  

museum fund
Простые вещества и карбиды / Simple substances and carbides

золото, графит, медь, муассанит 
 gold, graphite, copper, moissanite 4 2

Сульфиды и их аналоги / Sulfides and their analogues
антимонит, галенит, киноварь, леллингит, молибденит, пирит, пирротин, 
семсейит, сфалерит, теннантит, тетраэдрит, халькопирит, линнеит, 
мельниковит
antimonite, galena, cinnabar, lellingite, molybdenite, pyrite, pyrrhotite, 
semseyite, sphalerite, tennantite, tetrahedrite, chalcopyrite, linneite, 
melnikovite

14 8

арсенопирит, борнит, брейтгауптит, буланжерит, кобальтин, ковеллин, 
козалит, менегинит, халькозин
arsenopyrite, bornite, breithauptite, boulangerite, cobaltite, covellite, cosalite, 
meneginite, chalcocite

9 6

Оксиды и гидроокислы / Oxides and hydroxides
минералы кремнезема: кварц (аметист), кварц (горный хрусталь), кварц 
дымчатый, кварц (цитрин), опал
silica minerals: quartz (amethyst), quartz (rock crystal), smoky quartz, quartz 
(citrine), opal

5 4

анатаз, бадделиит, бисмит, брукит, гематит, гетит, ильменит, корунд, 
криптомелан, куприт, магнетит,  пиролюзит, романешит (псиломелан), рутил 
(сагенит), шпинель
anatase, baddeleyite, bismit, brookite, hematite, goethite, ilmenite, corundum, 
cryptomelan, cuprite, magnetite, pyrolusite, romaneshite (psilomelan), rutile 
(sagenite), spinel

15 8

Силикаты / Silicates
актинолит (биссолит),  альмандин, антофиллит, апофиллит, гемиморфит 
(каламин), датолит, кайнозит, кианит, кимрит, манганаксинит, пренит, 
ставролит, сподумен, титанит, торит, топаз, тремолит (асбест), турмалин, 
ферроаксинит, хризоколла, циркон
actinolite (byssolite), almandine, anthophyllite, apophyllite, hemimorphite 
(calamine), datolite, kainosite, kyanite, cymrite, manganaxinite, prehnite, 
staurolite, spodumene, titanite, thorite, topaz, tremolite (asbestos), tourmaline, 
ferroaxinite, chrysocolla, zircon

21 13

полевые шпаты: альбит, олигоклаз, ортоклаз (адуляр)
feldspars: albite, oligoclase, orthoclase (adularia) 3 2

слоистые силикаты:  биотит, гидромусковит (серицит), диккит, каолинит, 
монтмориллонит, мусковит, парагонит, гидропарагонит, пирофиллит, 
ректорит, стильпномелан, тальк, флогопит,  хлорит (рипидолит, 
псевдотюрингит)
layered silicates: biotite, hydromuscovite (sericite), dickite, kaolinite, 
montmorillonite, muscovite, paragonite, hydroparagonite, pyrophyllite, 
rectorite, stilpnomelane, talc, phlogopite, chlorite (ripidolite, pseudothuringite)

14 12

группа эпидота: алланит, клиноцоизит,  пьемонтит, цоизит, эпидот
Epidote group: allanite, clinozoisite, piemontite, zoisite, epidote 5 3

цеолиты: гармотом, гейландит, ломонтит, натролит, стильбит, томсонит, 
шабазит
zeolites: harmotome, heulandite, lomontite, natrolite, stilbite, thomsonite, 
chabazite

7 5

Фосфаты, арсенаты / Phosphates, Arsenates
апатит, бирюза, ванадинит, ксенотим, лазулит, монацит, пироморфит, 
сванбергит, флоренсит
apatite, turquoise, vanadinite, xenotime, lazulite, monazite, pyromorphite, 
svanbergite, florensite

9 6

Таблица 1. Минеральный кадастр кварцевых жил Приполярного Урала (жирным выделены минералы, находя-
щиеся в музее) 

Table 1. Mineral cadastre of quartz veins of the Subpolar Urals (minerals in the museum are in bold)
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Минералы и разновидности
Minerals and varieties

Количество 
минералов 
в кадастре
Quantity 

of minerals 
in  cadastre

Количество 
минералов 

в фонде музея
Quantity of 
minerals in  

museum fund

Карбонаты / Carbonates

азурит, анкилит, анкерит, арагонит, доломит,  кальциоанкилит, кальцит, 
малахит, паризит, розазит, сидерит, синхизит, смитсонит, церуссит
azurite, ankylite, ankerite, aragonite, dolomite, calcioankylite, calcite, 
malachite, parisite, rosazite, siderite, synchisite, smithsonite, cerussite

14 11

Вольфраматы, молибдаты / Tungstates, molybdates

молибдит, шеелит, штольцит / molybdite, scheelite, stolcite 3 2

Сульфаты / Sulfates

ангидрит, англезит, барит, гипс, мелантерит (кировит), ярозит
anhydrite, anglesite, barite, gypsum, melanterite (kirovite), jarosite 6 1

Галогениды / Halides

флюорит / fluorite 1 1

Итого / Total 130 84

Окончание табл. 1 / End of Table 1

Минералы хрусталеносных местонахождений и 
проявлений Приполярного Урала всех классов в раз-
ной степени представлены в фондах музея. В первую 
группу по представительности вошли минералы крем-
незема, флюорит, слоистые силикаты и карбонаты, ко-
торые отражены в фондах до 70–80 % от кадастра ми-
нералов хрусталеносных гнезд.

Кварц является главным минералом выполнения 
полостей хрусталеносных жил. В фондах и экспозиции 
музея представлены цветовые разновидности кварца: 
горный хрусталь, дымчатый кварц, аметист и цитрин. 
Опал, установленный на месторождениях Додо и 
Пелингичей-3 в виде белых корочек на кристаллах 
кварца, отсутствует в фондах. Горный хрусталь и дым-

чатый кварц составляют более 90 % фонда минералов 
хрусталеносных месторождений. Самые крупные кри-
сталлы кварца встречаются в гнездах многополостных 
зон. Нередки индивиды по 200–300 кг. Визитной кар-
точкой института геологии является крупный двухго-
ловый кристалл кварца «Витязь» (№ 535/2) размером 
L3 = 130 см, L2 = 100–110 см и весом 1160 кг с место-
рождения Додо (рис. 2). В музее хранится первое опи-

Рис. 2. Кристалл «Витязь», месторождение Додо

Fig. 2. The crystal «Vityaz», Dodo deposit

Рис. 3. Таблитчатый кристалл кварца, Приполярный Урал, 
№ 666/315, 11×5 см

Fig. 3. Lamellar quartz crystal, 666/315, 11×5 cm
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сание образца, сделанное Л. Скобелем: «Кристалл гор-
ного хрусталя, бесцветный, изометричный, двуглавый, 
с обилием внутренних трещин, газово-жидких вклю-
чений. Одна головка ровная (ровные грани ромбо эдра), 
остроугольная, другая более тупоугольная и представ-
ляет собой сросток нескольких кристаллов неправиль-
ной формы. Кондиционные моноблочные области от-
сутствуют. Кристалл практически не поврежден при 
взрыве и падении. При таких больших размерах обра-
зец имеет хорошую сохранность».

Музейное собрание монографических коллекций 
кристаллов кварца Приполярного Урала позволяет де-
монстрировать разнообразие габитусных форм, раз-
ной степени искажения формы, обладающие теми или 
иными особенностями макростроения. В коллекции 
В. В. Буканова выделены кристаллы кварца гексаго-
нально-призматического, тригонально-призматиче-
ского, псевдогексагонально-призматического, гекса-
гонально-остроромбоэдрического и тригонально-остро-
ромбоэдрического облика (рис. 3). Иссле дователями 
установлена закономерность эволюции габитуса и 
окраски кварца от гексагонально-призматического с 
бесцветной и дымчатой окраской к тригонально-остро-
ромбоэдрическому с цитриново-дымчатой (Буканов, 
1974, Кузнецов и др., 1988) (рис. 4).

Различные режимы роста кристаллов находят от-
ражение в элементах гранной скульптуры, которые 
выражаются плоскими бугорками, фигурами раство-
рения, вицинальными гранями, штриховкой. Кристаллы 
кварца с фигурами растворения и с вицинальными об-
разованиями на гранях описаны В. В. Букановым. Среди 
них находятся кристаллы кварца с вициналями I и II 
типа на ромбоэдре и призме, кристаллы кварца с бло-
ковой скульптурой и грубыми вициналями роста на 
гранях кристаллов аметиста. Для кристаллов кварца в 
хрусталеносных гнездах Приполярного Урала доволь-
но обычны признаки растворения. В фонде представ-
лены кристаллы кварца с различными признаками 
растворения и регенерации (по пинакоиду, с раство-
рением ромбоэдров), кристаллы кварца с «надпила-
ми» от растворившего кальцита. 

Собрание музея позволяет изучать анатомию кри-
сталлов кварца с различными формами роста и изме-

нением окраски (секториальным, зональным); двой-
никованием, скрученностью и «белой полосой» (рис. 5). 
По мнению исследователей (Леммлейн 1946; Буканов, 
1974b), кварц с «белой полосой», образовавшийся в ре-
зультате регенерации параллельно-шестоватых агре-
гатов второго рода, служит примером деформацион-
ной мозаичности. В. В. Букановым выделен четвертый 
тип удлиненных по тройной оси столбчатых кристал-
лов, у которых элементарные пластинки шестика па-
раллельны пинакоиду. В его монографической коллек-
ции представлены образцы кристаллов кварца с «бе-
лой полосой» вдоль оси L2 и L3, а также кварца с «бе-
лой полосой» открытого и закрытого типа.

Известно, что в хрусталеносных месторождениях 
Приполярного Урала встречаются все типы двойников 
кварца (Буканов, 1974b). Чаще всего кристаллы квар-
ца срастаются по дофинейскому и бразильскому зако-
нам, реже по японскому закону и закону двойников 
Либиша. В фондах музея представлены кристаллы квар-
ца, срощенные по дофинейскому и бразильскому за-
конам, единичный экземпляр двойника кварца по 
японскому закону с месторождения Пелингичей-2. 

Из класса галогенидов в хрусталеносных жилах 
установлен лишь флюорит. Он считается редким ми-
нералом в жилах альпийского типа. В музейных фон-
дах хранятся образцы флюорита с месторождений 
Пуйва и Кожым.

Карбонаты (анкерит, кальцит и сидерит) относят-
ся к числу наиболее распространенных минералов в 
хрусталеносных месторождениях Приполярного Урала. 
Широко распространен кальцит. Окраска минерала ва-
рьирует от молочно-белой, бурой до уникальной сире-
невой (рис. 6). Средний размер индивидов 5–10 см, они 
образуют двойники и срастания в поперечнике до 1 м 
и массой до 300 кг. Кальцит отличается разнообразием 
кристаллографических форм: гексагонально-призма-
тической, скаленоэдрической, призматической, ромбо-
эдрической. Часто кальцит подвергается растворению, 

Рис. 4. Скипетровидный кристалл слабой аметистовой 
окраски. Месторождение Хасаварка, № 530/147, 6×4.5 см

Fig. 4. Scepter-shaped crystal of slightly amethyst color. 
Khasavarka deposit, 530/147, 6×4.5 cm

Рис. 5. Скрученные кристаллы кварца. Месторождение 
Торговское, № 666/497, 9×7×3 см

Fig. 5. Twisted quartz crystals. Torgovskoye deposit, 666/497, 
9×7×3 cm
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иногда наблюдаются на кристаллах кварца «надпилы» — 
следы растворения пластинчатого кальцита. Анкерит 
характерен для многих хрусталеносных объектов и 
встречается в виде включений или присыпок. 

Вольфраматы, молибдаты, фосфаты, силикаты и 
сульфиды и их аналоги по представительности в фон-
дах музея занимают вторую группу с показателем 50–
60 % от кадастра минералов хрусталеносных гнезд. 

Наиболее распространенными в фондах музея яв-
ляются слоистые силикаты. Хлорит является «сквоз-
ным» минералом (Буканов и др., 2012), он встречает-
ся как в виде включений, так и в виде присыпок на 
кристаллах кварца, кальцита, апатита и др. Особый ин-
терес вызывают образцы кварца с хлоритом, разви-
тым по зонам роста, образующим кристаллы-«фантомы» 
(рис. 7). Другие слоистые минералы характерны для 
многих месторождений. Так, парагонит с месторожде-
ния Гранитное является главным минералом гнездо-
вого выполнения. Коллекционную ценность имеют об-
разцы кварца с листовато-лучистыми сферолитами 
пирофиллита месторождений Пуйва, Пирамида, Лапча 
и Челн-Из и др. Хотя цеолиты и встречаются в неболь-
ших количествах и являются редкими в хрусталенос-
ных жилах, однако в фондах музея в коллекциях 
Е. В. Бурлакова и В. В. Буканова собраны практически 
все минеральные виды данного класса. Наиболее ин-
тересны образцы кварца с присыпками прозрачных 
таблитчатых или изометричных кристаллов гейлан-
дита до 15 мм с месторождения Пуйва.

Фторапатит — сравнительно широко распростра-
нённый минерал как в хрусталеносных гнёздах, так и 
в окологнездовых метасоматитах. В фондах музея со-
браны образцы апатита из хрусталеносных жил 
Приполярного Урала с месторождений Пуйвинское, 
Додо, Хусь-Ойка, Бета-Шор. Характерной особенно-
стью апатита из жил является пинакоидально-пла-
стинчатый облик кристаллов, размер которых дости-
гает 3–5 см. Кристаллы апатита, как правило, прозрач-
ны и окрашены в бледно-зелёный, жёлто-зеленый или 

голубоватый цвет (Астахова, 2011). 
Ферроаксинит на Приполярном Урале известен в 

ряде месторождений и проявлений как в виде кристал-
лов, так и в сростках (рис. 8). Наибольший интерес пред-
ставляют монокристаллы аксинита с явно выраженны-
ми габитусными формами. В фондах музея собраны 
образцы ферроаксинита с месторождений Пуйва, Хусь-
ойка и Пограничное. Особенно красивы бледно- 
фиоле товые и сиреневые кристаллы с сильным плео-
хроизмом, но наиболее часто встречается аксинит раз-
личных оттенков коричневого цвета (Астахова, 2010).

Из силикатов адуляр (разновидность ортоклаза) 
и альбит с олигоклазом являются типоморфными ми-
нералами альпийских жил. В коллекции представле-
ны довольно крупные штуфы, состоящие из более мел-
ких пинакоидальных кристаллов адуляра в ассоциа-
ции с хлоритом. Олигоклаз и альбит встречаются ре-
же адуляра в хрусталеносных жилах. 

В фондах музея образцы титанита представлены 
отдельными небольшими кристаллами, двойниками 
размером 3–5 см с месторождений и прявлений Додо, 
Водораздельное, Амфиболитовое, Еркусей, Пелингичей, 
Кузь-Пуа-Ю, Пуйва. Окраска кристаллов желто-зеле-
ная до буро-коричневой. Крупные срастания кристал-
лов титанита с присыпкой хлорита, нарастающие на 
кварц-серицит-хлоритовые сланцы, выявлены на ме-
сторождениях Пуйва, Неройка, Додо и представлены 
в зале «Минералогия» (рис. 9). Турмалин известен на 
многих месторождениях горного хрусталя. Он встре-
чен в виде включений в кварце, в гнездовом выполне-
нии месторождений Пуйва, Додо, Неройка и др.

 Менее распространены антофиллит и апофиллит. 
Апофиллит, кристаллизующийся на завершающих ста-
диях хрусталеобразования, образует корки или ради-
ально-лучистые агрегаты на стенках полостей и гра-
нях кристаллов кварца (Бурлаков, 19891). В фондах име-
ются образцы только с месторождения Пуйва.

Рис. 6. Друза сиреневого кальцита. Месторождение 
Додо, № 530/159, 25×17×15 см

Fig. 6. Druse of lilac calcite. Dodo deposit, 530/159, 
25×17×15 cm

Рис. 7. Зональный кристалл горного хрусталя с присып-
кой хлорита, Приполярный Урал, № 666/833, 6×3 см

Fig. 7. Zoned rock crystal with chlorite powder, 666/833, 
6×3 cm
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Минералы класса сульфидов и их аналогов харак-
терны для гидротермальных жил Приполярного Урала. 
В хрусталеносных гнездах наиболее широко развиты 
пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, блеклые руды 
и козалит. Остальные сульфиды относятся к категории 
редких, и большая их часть связана со вторичными из-
менениями. Сульфиды встречаются в виде включений 
в кварце или приурочены к зальбандам кварцевых жил. 
В фондах музея сульфиды представлены с месторожде-
ний и проявлений Додо, Пелингичей-3, Омега-шор, 
Сура-Из, Центральный Паток, Еркусей, Центральная 
Лапча, Верхний Парнук, Пуйва, Хасаварка, Скалистое и др.

Не совсем полно представлены в фонде музея про-
стые вещества, минералы классов оксидов (без учета 
минералов кремнезема) и сульфаты. Золото и графит 
сравнительно редко встречаются в хрусталеносных жи-
лах. В музее имеются образцы горного хрусталя с вклю-
чениями золота из хрусталеносных жил месторожде-
ния Желанное. Графит и шунгитоподобный углерод 
были обнаружены в карбонатных прожилках доломи-
товых мраморов на хрусталеносном месторождении 
Кожым (Буканов, 1974; Сокерин и др., 2019). Из окси-
дов, помимо кварца, в хрусталеносных жилах широко 
распространены оксиды титана: брукит, анатаз, иль-
менит, рутил. Образцы пластинчатых кристаллов иль-
менита, дипирамидальные кристаллы анатаза черно-
го цвета, пластинчатые кристаллы желто-бурого цве-
та встречаются в хрусталеносных жилах в виде вклю-
чений в кристаллах кварца или на поверхности его 
граней. В музейные фонды данные образцы доставле-
ны с месторождений Сура-Из, Водораздельное, Омега-
Шор, Додо, Николай-Шор, Гранитное, Сура-Из, Хусь-
Ойка, Центральный Паток, Неройка. В хрусталеносных 
гнездах и жилах альпийского типа наиболее распро-

странен гематит. Преимущественно он встречен в ви-
де включений в основании друз горного хрусталя, при-
мазок, присыпок. Уникальные «железные розы» в по-
перечнике до 2 см, образующиеся из пластинчатых 
срастаний гематита, представлены в музее с место-
рождения Пуйва.

Среди хрусталеносных объектов Приполярного 
Урала наибольшим минеральным разнообразием от-
личаются месторождения Додо, Пуйва и Пелингичей-3 
(рис. 9). Представительность фондов музея относитель-
но сводных кадастров минеральных видов по отдель-
ным месторождениям неравномерная.

Высокая доля представительности фондов уста-
новлена для месторождений Кожым и Скалистое. На 
месторождении Скалистое выявлено 7 минеральных 
видов (пирит, кальцит, гематит, рутил, монтморилло-
нит, хлорит, горный хрусталь) (Буканов и др., 2012). Все 
данные минералы сосредоточены в коллекциях В. В. Бука-
нова. В фондах музея с месторождения Кожым собра-
но 10 минеральных видов из 12 выявленных, что со-
ставляет 83 % от объема кадастра месторождения. 

Коллекции минеральных видов месторождений 
Пелингичей-3, Пуйва, Хасаварка, Водораздельное, 
Омега-Шор, Северная Лапча характеризуют кадастры 
данных объектов более чем на 50 %. 

На месторождении Пелингичей-3 обнаружено 54 
минеральных вида с низкой встречаемостью (здесь и 
далее: класс минералов (частота встречаемости, %)) 
сульфидов (19), оксидов (17) и силикатов (28). Однако 
здесь наиболее разнообразны минералы класса кар-
бонатов (17) — анкерит, доломит, кальцит и др. Предста-
вительность фондов минералов месторождения 
Пелингичей-3 составляет 59 % (32 минерала). Чуть 
меньше (58 % от кадастра месторождения) минераль-
ных видов хранится в музейных фондах с хрустале-
носного месторождения Пуйва. Для него суммарная 
доля сульфидов (20) и оксидов (16) в сумме соответ-
ствуют частоте встречаемости силикатов (36). Наиболее 
интересная находка мирового значения на этом ме-
сторождении была сделана в 1984 году, когда вскрыли 
аксинитовое гнездо с коллекционными друзами и бы-
ло добыто около 30 кг сырья (Буканов и др., 2012). 
Позднее были обнаружены апофиллит, кайонозит (Y), 
стильпномелан и другие минералы (Бурлаков, 19891). 

Рис. 8. Ферроаксинит. Месторождение Пуйва, № 666/681, 
8.5×4 см

Fig. 8. Ferroaxinite. Puiva deposit, 666/681, 8.5×4 cm

Рис. 9. Щетка титанита на кварцево-серицит-хлоритовом 
сланце. Месторождение Додо, № 530/77, 25×16 см

Fig. 9. Brush of titanite on quartz-sericite-chlorite schist. 
Dodo deposit, 530/77, 25×16 cm
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На Приполярном Урале Хасаварка является единствен-
ным месторождением с запасами ювелирного амети-
ста. Кадастр месторождения содержит сведения о 30 
минеральных видах, из них 19 минералов (63 %) пред-
ставлены в музейных фондах. На этом же месторож-
дении впервые в 1967 году В. В. Буканов обнаружил 
ярозит (Буканов, 1974а). 

Представительность фондов минералов для ме-
сторождений Николай-Шор, Додо, Желанное, Хусь-
Ойка, Центральный Паток и Верхний Парнук состав-
ляет 38–48 %. На месторождении Додо выявлено 58 
минералов, непосредственно связанных с хрустале-
образованием. Особенности минеральной организа-
ции месторождения отличаются высокой долей окси-
дов (24) и сульфидов (22), в сумме превышающих до-
лю силикатов (22). Так, на месторождении Додо впер-
вые были обнаружены буланжерит, менегенит, корунд 
(Бурлаков, 19891), козалит (Буканов, 1974а) и др. В фон-
дах музея выявлено лишь 23 минеральных вида, что 
составляет 29 % от кадастра месторождения. Минераль-
ное разнообразие месторождения Николай-Шор пред-
ставлено 31 минералом (Буканов и др., 2012). В фон-
дах находятся 11 минералов (48 % от кадастра), а так-
же черные кристаллы пиролюзита со стенок хрустале-
носного гнезда. Данный минерал обнаружен только на 
данном месторождении. В хрусталеносных жилах ме-
сторождения Желанное в горном хрустале В. В. Бука-
новым обнаружены включения золота. В фондах му-
зея с данного месторождения установлено лишь 12 ми-
нералов, что составляет лишь 40 % от общего кадастра 
месторождения. Чуть меньше представительность кол-
лекции минералов месторождений Хусь-Ойка, Верхний 
Парнук и Центральный Паток.

Низкая представительность фондового материа-
ла (менее 30 %) относительно кадастров выявлено для 
месторождений Челн-Из, Гранитное, Сура-Из, Пирамида. 
В фондах музея с данных месторождений собраны кол-

лекции кварца и лишь отдельные минералы. С неко-
торых месторождений и проявлений минералы отсут-
ствуют.

 

Выводы

Фонды Геологического музея им А. А. Чернова 
только на 38 % от общего числа месторождений и про-
явлений характеризуют хрусталеносную провинцию 
Приполярного Урала. Кадастр минеральных видов, 
хранящихся в фондах музея, содержит сведения о 84 
минералах и отражает лишь 65 % от общего кадастра 
минералов провинции. В музее собраны представи-
тельные уникальные коллекции кварца и его цвет-
ных разновидностей, отражающие конституцию и 
пространственно-временную изменчивость свойств 
кристаллов кварца в пределах Приполярноуральской 
субпровинции. Проведение дополнительных повтор-
ных исследований кристаллов кварца, возможно, по-
зволит установить ранее не обнаруженные двойники 
Либиша.

Среди хрусталеносных объектов Приполярного 
Урала минеральным разнообразием характеризуются 
месторождения Додо, Пуйва и Пелингичей-3. Однако 
представительность собраний для всех месторожде-
ний и проявлений кварца различна. Можно предполо-
жить, что в описании переданных образцов минера-
лов хрусталеносных жил учтены лишь макроминера-
лы. Низкая доля представительности сульфатов и ок-
сидов предопределяет актуальность и целесообразность 
повторного изучения музейных образцов ряда объек-
тов. Дополнительное изучение образцов с месторож-
дений Пелингичей и Додо, возможно, пополнит кол-
лекцию минералов кремнезема опалом.

Результатом современных минералогических ра-
бот, где в качестве исследуемых объектов использо-
вались образцы из фондов Геологического музея 

Рис. 10. Распределение количества минеральных видов хрусталеносных месторождений и проявлений горного хрусталя 
Приполярного Урала в минеральном кадастре и в фондах музея (по материалам Буканова и др., 2012)

Fig. 10. Diagram of the number of mineral species at deposits and occurrences of rock crystal in the Subpolar Urals and in the 
museum funds (based on Bukanov et al., 2012)
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им. А. А. Чернова, являются выявленные новые раз-
новидности гидроксилапофиллита и фторгидроксил-
апатита с месторождения Додо (Трейвус, Силаев, 2014). 
Повторно изучено углеродистое вещество в образцах 
из коллекции В. В. Буканова (Сокерин и др., 2019). 
Установлено, что оно является аналогом шунгитово-
го углерода широко известных проявлений Карелии. 

Детальное изучение музейных образцов кварца 
современными методами позволит сформировать эта-
лонную минералогическую коллекцию по уникальным 
хрусталеносным объектам Приполярного Урала, по-
полнить существующие фонды и организовать тема-
тические экспозиции и выставки. 
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