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ПОЯРКОВИТ - ПgзСIO-
ПОВЫЛ ПРИРОДНЫЛ ОКСИХЛОРИД РТУТИ 1

Экспериментально получено много искусственных безводных и водных
(иногда аммонийсодержащих) хлоридов, оксихлоридов и окислов ртути.
Гораздо меньше известно аналогичных природных соединений. К ним
относятся такие давно известные минералы, как каломель, эглестонит,
терлингуаит, монтроидит, клейнит, мозезит и недавно открытый пинчит.
Все они были впервые обнаружены в зонах окисления ртутных место-
рождений, расположенных в географических районах с аридным климатом.
Эти минералы являются новообразованиями гипергенных процессов,
протекающих в поверхностных частях месторождений и преобразующих
первичные, преимущественно киноварные, руды путем перевода заклю-
ченной в них ртути в раствор с последующим ее отложением в связанном
виде с наиболее активными элементами зоны окисления. Как правило,
в окисленных рудах наблюдается совместное нахождение многих из
отмеченных минералов, причем некоторыми исследователями (Сауков,
1946; Новикова, Григин, 1976) допускается возможность их взаимопревра-
щений. Это вполне вероятно, поскольку почти все названные минералы
в той или иной степени неустойчивы и претерпевают. различные изменения
даже в период сравнительно кратковременного лабораторного их изу-
чения.

При изучении минерального состава окисленных комплексных сурь-
мяно-ртутных руд Хайдарканского месторождения, геологическое строе-
ние которого хорошо известно (Кузнецов, 1974; Металлогения ртути,
1976), одним из авторов был обнаружен минерал, внешне очень похожий
на пираргирит или темноокрашенную киноварь, но отличающийся от них
некоторыми особенностями. Сопутствующая ему ассоциация минералов
на месторождении включает каломель, эглестонит, терлингуаит, монтро-
идит, кузнецовит, шаховит, кордероит, самородную ртуть и некоторые
другие. Из гипогенных рудных минералов чаще всего встречаются кино-
варь и ливингстонит. Изученный минерал образует неправильные по
форме, сглаженные, а иногда пористые зерна и агрегаты размером до 1 мм
преимущественно в тесном контакте с эглестонитом и каломелью. Он имеет
густой темно-малиново-красный или темно-вишневый цвет. После дли-
тельной экспозиции на свету окраска темнеет и в дальнейшем становится
черной. Порошок вишнево-красный до киноварного. В тонких осколках
полупрозрачен, просвечивает буровато-красным или кроваво-красным
цветом. Блеск на свежем изломе сильный стеклянный до алмазного.
Минерал очень хрупкий, излом неровный и раковистый; твердость 2-2.5,
твердость микровдавливания Н маЕС =201 кгс/мм2, НмИн=173 кгс/мм2,
Нср=188 кгс/мм2 (ПМТ-3, нагрузка 20 гс, n=10). Спайность не обнару-
живается даже под микроскопом, плотность, замеренная объемным мето-
дом, варьирует от 9.50 (пористые зерна) до 9.80 г/смЗ (плотные, без види-
мых каверн зерна).

Показательно, что минерал неустойчив в обычной обстановке как
в аншлифах, так и в отдельных кусочках. В первых он довольно быстро
(2-3 сут) тускнеет, покрываясь вначале радужной, а затем серой шеро-

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минера-
лам и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества 8 сентября
1980 г. Утверждено Комиссией по новым минералам и названиям минералов Между-
народной минералогической ассоциации 24 февраля 1981 г.
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ховатой пленкой (видимо, ртутной), а на кусочках через более продолжи-
тельное время образуется светло-серый налет.

Отношение минерала к стандартным реактивам неоднозначно. От КОН
кусочки его моментально чернеют, от НNОз они разлагаются, превращаясь

в рыхлое мелоподобное вещество;
HCl не оказывает видимого действия
в течение продолжительного времени.
В аншлифах поверхность минерала
от КОН постепенно затравливает-
ся и становится светло-коричневой,
от НNОз моментально затравливается,
а от HCl очень медленно тускнеет,
становится шероховатой. Взаимодей-
ствуя с клеями на основе эпоксидной
смолы, тонки;й порошок минерала
разлагается, покрывается пленкой и
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Рис. 1. Спектры отражения поярковита.

шариками металлической ртути. При нагревании в запаянной стеклянной
трубке минерал внача.ле буреет, затем последовательно становится RИр-
пично-красным и лимонно-желтым, в дальнейшем полностью возгоняется.
Конечными продуктами возгонки являются каломель и металлическая

Рис. 2. Отпрепарированное зерно поярковита с пластинчатыми двойниками иокруглым
включением неопределенного галогенида ртути (1) в эпоксидной смоле. ПОЛИР.1ШЛИФ.

ник. слегка скрещ., увел. 600.

ртуть, промежуточное вещество - монтроидит. Идентичность каждой из
фаз (кроме ртути) с определенным химическим соединением установлена
рентгенометрически.

В проходящем свете минерал плохо просвечивает густым красным
или буро-красным цветом, незначительно плеохроирует,; анизотропен.
Показатели преломления > 2.0. В отраженном свете белый, с течением
времени появляется слабый голубоватый оттенок. Заметно двуотражает,
отражение выше, чем у эглестонита: ВМ&КС31.0, 31.0, 31.0, 30.0, 28.2"
24.3, 22.1%; ВИВII25.0, 24.5, 22.5, 22.5, 22.2, 20.5, 18.5% соответственно
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для длин волн 434, 460, 486, 500, 546, 590, 620 нм (ПООС-1 эталон
СТФ-3) - рис. 1. Минерал сильно анизотропен. Цветные эффектыанизо-
тропии, очевидно, зависят от ориентировки среза зерен и изменяются
в одних случаях от лазурного до буро-красного или от голубого до густо-
фиолетового, а в других от голубого до темно-серого или серо-бурого.
Однако для всех срезов характерен лазурный или голубой цвет в одном
из положений. Имеются густые пурпурно-красные или темно-малиново-
красные внутренние рефлексы. Во многих зернах обнаруживаются четкие
пластинчатые двойники (рис. 2, 3), и тогда у минерала наблюдается
косое угасание (12-150) к направлению пластинчатого двойникования.
Полируется иногда хорошо, а иногда остается тонкоисштрихованным.

Рис. 3. Пластинчато СДВОЙНИIшванноезерно поярковита. Полир. шлиф, ник. непол-
ностью скрещ., увел. 600.

Рентгенограмма пороmка минерала (табл. 1), видимо, индивидуальна,
так как аналоги среди рентгенограмм искусственных и природных сое-
динений не установлены. Монокристальная съемка, выполненная
Н. А. Пальчик, показала, что минерал, скорее всего, имеет моноклинную
сингонию, относится К дифракционномуклассу С2Ьк одной из простран-
ственных групп С2/т, С2, Ст, С2/с и Сс, характеризующихся одинаковыми
законами погасания. Однозначное определение симметрии минерала
может быть сделано при расшифровке структуры. Базоцентрированная
ячейка минерала имеет параметры: а =18.82А, Ь=9.02Atc=16.79 А, ~=
=112024', Z =24, V =2635.2 Аз (сингония и параметры элементарной
ячейки определены по лауэграммам и рентгенограммамкачания, получен-
ным на Мок" и CUK"излучениях, параметры дополнительноуточненыпо
всем рефлексам порошкограммыметодомнаименьших квадратов).

Химический состав минерала был определен Ю. Г. Лаврентьевым
методом рентгеноспектрального микроанализа на микрозонде JXA-5A.
Рентгеновские HgM", CIK"и Ок" линии регистрировались одновременно
при ускоряющем напряжении 10 кВ и токе поглощенных электронов
20-30 нА. В качестве эталонов использовались каломель Hg2C12 (на
ртуть и хлор) и монтроидит HgO (на кислород). Воспроизводимость
измерений, характеризующая разброс относительно различных зерен
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2 7.73 002, 111
2 5.18 003

0.5-1 4.36 400
3-i 4.20 403
0.25 3.48 223
3 3.34 222, 513
3 3.27 114
5 3.09 313, 514, 115
4 2.96 130

10 2.83 132
8 2.74 115
0.25 2.67 330, 332, 316, 422
2 2.63 205
6 2.60 116
2 2.479 714, 404
0.5 2.385 207
3ш. 2.324 317,426
1 2.254 711,040
2 2.212 607
0.25 2.151 514, 626
1 2.099 535, ~27
1 2.058 824
3 1.992 825, 604, 027
1 1.929 40_6, 51.:5
4 1.883 10.0.3,228,718
1 ш. 1.850 10.0.5
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ТаБЛЙца 1
Результаты расчета дебаеграммы поярковита
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152,351,10.2.3,
719,10.2.4
245, 336
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841, 550

047, 353, 845, 554,
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10.2.13,2.2.10
932

751, 847, 261
446,261,8.0.Н

10.4.3, 156
751,12.2.7,848

11.3.13
11.3.1,662,264,

934
4.2.12, 844, 555,

622
2.2.12

14.2.3,754
11.3.3,12.4.7,

10.2.12
575, 13.3.10

ИмееТСfI еще ОКОЛО10 диФФузных ЛИНИЙ
нише 1.180

При м е ч а н и е. Условия анализа: Сик" излучение, D = 57.3 мм, d = 0.25 ММ,индицирова-
иие выполнено иа эвм. Расчет В. И. Васильева.

минерала, составила около 10ТН. % для ртути, 2-3 отн. % для хлора
и 5-6 отн. % для кислорода.

Проведение анализа осложнялось заметным разрушением минерала
под действием электронного зонда. Несмотря на непрерывное перемещение
препарата и расширение диаметра зонда до 5 мкм, В месте падения пучка
электронов наблюдались плавление минерала и его потемнение, вызванные,
по-видимому, выделением металлической ртути. По степени реакции
к электронной бомбардировке исследованный минерал наряду с эглесто-
нитом относится к наиболее чувствительным из числа оксихлоридов
ртути, что безусловно связано с одновалентным состоянием ртути в нем.
Тем не менее измерения интенсивности HgM" линии в более оптимальных
условиях (20 кВ, 8 нА), когда плавления образца не происходило, а поте-
мнение было минимальным, привели к полностью совпадающим резуль-
татам. Поэтому можно считать, что разрушение минерала под действием
электронного зонда не сказалось заметным образом на правильности
определений.

Пересчет измеренных интенсивностей на концентрации произво-
дился по программе {<Карат» (Бердичевский и др., 1977). Поправка на
поглощение находилась по методу эффективной глубины; для Ок" исполь-
зовались маесовые коэффициенты поглощения по Б. Хенке (Henke, Ebisu,
1974), поправка на атомный номер рассчитывалась с учетом среднего
потенциала ионизации атомов в форме, предложенной М. Бергером и
С. 3ельтцером (Berger, Seltzer, 1964). Других элементов в пределах чув-



Хайдарканское месторождение Теоретический состав длл
формулы НgзСIО

ЭJIемеljТ

I

Мас. ofo атомные отношенил мас. ofo атомные
отношения

Hg 91.30 0.455 92.12 0.459
СI 5.30 0.150 5.43 0.153
О 2.36 0.148 2.45 0.153

Сумма 98.96
I I

100.00
I
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Таблица 2
Химический состав полрковита

При м е ч а н и е. Приведен средний состав 10 верен.

ствительности рентгеноспектрального микроанализа в составе нового
минерала, так же как и дополнительными исследованиями на элеRТ-
ронном микроскопе JSM'-35 с помощью спектрометра с энергетичеСRОЙ
дисперсией, не обнаружено.

Рассчитанная по данным анализа (табл. 2) эмпирическая формула
нового минерала имеет вид Нgз.оsСll.ОООО.99или при пересчете на общее

Рис. 4. Замещение эглестонитом (1) сдвойнИ!{Ованногозерна поярковита (2). Полир.
шлиф, ник. слегка скрещ., увел. 400.

число атомов, равное 5, - Нgз.О2Сll.0000.98' Наиболее вероятная фор-
мула нового оксихлорида НgзСIО(Нg2О.НgСl). Вычисленная по ней
рентгеновская плотность р (при Z =24 и объеме ячейки V =2635.2 А3)
равна 9.88 г/см3, что хорошо согласуется с измеренным ее значением
(9.80 г/см3) для наиболее плотных зерен.

Взаимоотношения нового минерала с сопутствующими эглестонитом
и каломелью указывают на более раннее образование нового минерала
(рис. 4).

Новый минерал получил название поярковит (poyarkovite) в память
о В. Э. Пояркове, известном исследователе ртутных и сурьмяных место-
рождений и одном из первооткрывателей Хайдарканского месторождения.
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Образцы минерала переданы для хранения в Центральный сибирский
геологический музей при Институте геологии и геофизики СО АН СССР.
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УДК 549.0

Д. чл. А. П. ХОМЯКОВ, А. В.~БЫКОВА, Т. А. КУРОВА

АРКТИТ Nа2Са4(РО4)зF - НОВЫй МИНЕРАЛ1

Новый фторфосфат натрия и кальция с изоморфнойпримесью бария
обнаружен А. П. Хомяковым в 1977 г. при изучении керна структурно-
поисковых скважин, пробуренных в долине р. Вуоннемиок Хибинского
щелочного массива. Минерал назван арктитом (arctite) по району находки
от греческого слова arkt(ikos) - северный.

В рассматриваемом районе Хибинского массива нефелиновые сиениты
комплексов рисчорритов и ийолит-уртитов рассекаются сравнительно
маломощными(от 3-5 до 30 см) пегматитовымипрожилками, несущими
минералы с предельно высокими содержаниями натрия и калия: натр0-
силит, вуоннемит, ломоносовит, цирсиналит, казаковит, имандрит, нати-
сит, :кальборсит и др. (Хомяков, 1980). Арктит, представляющий собой
минералогическую редкость, встречен в одном из прожилков этого типа
в виде сравнительно крупного, диаметром 3 х 5 см, монокристального
обособления, насыщенного многочисленными пойкилитовыми вростка~fИ
кристаллов расвумита, виллиомита, эгирина, тенардита,2 нового цирк0-
носиликата калия.

Арктит бесцветный,водяно-прозрачныйминерал с сильным стеклянным
до перламутрового на плоскостях спайности блеском. Спайность совер-
шенная по базопинакоиду (OQ1).Твердость около 5 по шкале Мооса.
Плотность, определенная В. ф. Недобой методом гидростатического
взвешивания, 3.13 г/см3. Мин-ералоптически одноосный, отрицательный,
N =1.577, N =1.578 (:1:::0.002). Отмечается аномальная двуосность.
В воде минерал не растворяется, но легко растворим в 5% -ной НС! при

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минералам
и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества 22 апреля 1980 г.
"Утверждено Комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации 18 сентября 1980 г.

2 Первая наХОДЕа в щелочных массивах. Минерал отсждеСТFлен с тенарддтом
по рентгенограмме порошка и оптичеСRИМсвойствам.


