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МГРИИТ (Си, Fе)з АsSeз - НОВЫЙ МИНЕРАЛ 1

~ Рентгенографической проверкой селенидов из буроmпатовых жил
Рудных гор (аналитик. Е. Н. 3авьялов, МГРИ), СОПрОВождающейдо-
полнительное минера графическое изучение ранее описанных (Рыжов,
1970) образцов, было выявлено в 1969 г. несколько неизвестных минера-
лов. Один из них, как показал впоследствии МИКРозондовый анализ
Т._И. Лосевой, оказался новым минеральным видом 2 с идеализированной

Рис. 1. Кайма мгриита (1) на контакте между кальцитом (2)
и клаусталитом (3); 4 - умангит. Микрофото аншлифа без ана-

лизатора. Увел. 200.

формулой СuзАsSез. По сокращенному названию Московского геологораз-
ведочного института (МГРИ), в лабораториях которого он был открыт,
минерал получил название мгриит (mgriite).

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минералам
и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества 17 августа 1980 г.
Утверждено Комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации 24 февраля 1981 г.. 2 Этот минерал был ошибочно отнесен к штиллеиту: «Минерал серый, с Низкой
отражательной способностью, ИЗотропный, без внутренних рефлексов. Очень похож
на блеклую руду. . .» (Рыжов, 1970).
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"Условия нахождения селенидов в рудах охарактеризованы Б. И. Ры-
жовым (1970). Мгриит встречен среди мелких (2-5 см в поперечнике)
гнезд селенид~в в бурошпатовых жилах юго-западной части Саксонских
Рудных гор. Гнезда селенидов в карбонатах (анкерит и кальцит) имеют
непраВильные по форме округлые очертания.

Рис. 2. Мгриит (1) с :каймой перминжатита (2) и бу:ковита (3),
в ассоциации с :клаусталитом (4) и умангитом (5); 6 _ хло-рит; 7 - :кальцит. Ми:крофотоаншлифа. Увел. 200.

Мгриит встречен как в центральных массивных, так и в перифериче-
ских вкрапленных участках селенидных гнезд в аСсоциации с клаустали-
том, умангитом, берцелианитом, буковитом, эскеборнитом, эвкайритом
и некоторыми другими неидентифицированными селенидами. Особенночасто мгриит срастается с клаусталитом, берцелианитом и умангитом.

В виде тонких оторочек мгриит
окаймляет корродированные зерна
карбонатов, включенные в уман-
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Рис. 3. Спе:КТРf>Iотражения мгриита и
бле:клых руд.

1 - мгриит, 2 - теннантит,/3_ фрейбергит,4 - тетраэдрит,5 - швацит,2-5 _ ПОдан-ным М. С. Безсмертнойи т. Н. Чвилевоfr
(1976).
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гит и берцелианит, и окружает выделения селенидов меди и клауста-
лита, переходя местами в тончайшую густую сеть прожилков в окру-
жающем карбонате (рис. 1, 2).

В отраженном свете мгриит на 'фоне клаусталита серый, со слабым
буроватым оттенком. Минерал хорошо Полируется, но встречаются тон-
RОпористые участки с унаследованными при метасоматозе микродефек-
тами. В парах концентрированной азотН'ой кислоты мгриит буреет. При-знаки спайности ни при травлении, ни при определении твердости микро-
вдавливанием не обнаружены. Минерал хрупкий. Хрупкость, по
Н. П. Юшкину (1971), характеризуется баллом 4 : у отпечатка пирамиды
можно видеть более трех трещин и несколько сколовых петель. По класси-
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Зерна

Элеl\1енты

I

Среднее
1 2 3 4

Си 37.1 37.7 36.8 37.1 37.2
Fe 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
А8 14.9 14.9 14.7 14.5 14.7
Se 47.2 47.7 46.8 47.2 47.2

Таблица 1
Химический состав (мас. %) мгриита

101.0 1101.1 199.1 1100.61100.9

При м е ч а н и е. Условия анализа: МИКРОЗ0НД
MS-46 «Камека», ускоряющее напряжение 30 кВ, ток
образца 20 нА, диаметр З0нда 1 мкм; аналитнческие ли-
нии

К"
(для Си, Fe и Se) и К".!. (для As); этаJЮНЫ-

синтетические CuS, CdSe и природные Аs,Sз и FeS,.
При пересчете относительных интенсивностеЙ на 1<ОН-
центрации вводились поправки на поглощение (Philibert,
1964; Duncumb, Shields, 1968) и атомныЙ номер (Duncumb,
Reed, 1968) с ИСПОЛЬЗ0ванием массовых коэффициентов
цоглощения К. Хейнриха (Heinrich, Н65). Аналитик
Т. И. Лосева.

Сумма

фикации С. И. Лебедевой (1977), класс хрупкости минерала II: трещинки-
появляются при отпечатке с диагональю 5-10 мкм.

Твердость микровдавливания (ПМТ-3, нагрузка 20 г, 15 с, п=33)
варьирует от 287 до 379 кгс/мм2; около 80% замеров колеблются в пре-
делах 318-357 кгс/мм2 (Кн=1,1). Для сравнения отметим, что теннантит
имеет Н = 350-425 кгс/мм2, хекаит (Cu, Нg)зSЬSез 352 кгс/мм2 (Бессмерт-
ная, Чвилева, 1976; Лебедева, 1977).

Мгриит по сравнению с тетраэдритом, теннантитом, фрейбергитом и
швацитом имеет более низкое отражение, R (%)3 для различных л (нм):
27.1 - 420, 26.7 - 460, 26.4 - 500, 26.9 - 540, 27 - 580, 26.8 - 620,
26.4 - 660, 26.0 - 700. Судя по профилю спектральной кривой (рис. 3),
цвет минерала серый, с коричневым оттенком, что выражается в присут-
ствии на ней размытого максимума отражения в интервале л=540-620 нм.

Качественный микрозондовый анализ мгриита показал наличие в нем
в значительных количествах Cu, As и Se, а также примесь Fe (предел обна-
ружения примесей 0.1-0.3 мас. % по 3 а-критерию). По данным оптиче-
ских наблюдений и результатам сканирования по площади в характери-
стическом рентгеновском излучении минералообразующих элементов,
зерна мгриита однородны. По данным количественного микрозондового,
анализа (табл. 1), мгриит имеет относительно постоянный хими-
ческий состав. Эмпирическая формула мгриита, по данным табл. 1,
CU2.92Feo.16Aso.9sSe2.96или :в общем виде СuзАsSез,

Рентгеновское изучение нового минерала проведено на препаратах,.
отобранных из полированного шлифа под микроскопом. В изученных про-
бах определена значительная примесь берцелианита (обр. 1) и а-эвкай-
рита (обр. 7 и9, табл. 2). Восемь не вызывающих сомнения линий нового
минерала (;rабл. 2) индицируются в кубической сингонии ао=5. 530:J::0.005 А,
VO169.48 АЗ, при Z=1. Ррептr=4.9 г/см3; по аналогии со структурно-близ-
ким и соединениями NaTI и ~-кристобалитом (Sagel, 1958) простран-
ственная группа, видимо, 07-Pd 3т.

Мгриит обнаружен лишь в нескольких аншлифах. Тем не менее на-
ходка селенида, содержащего мышьяк, представляет определенный ин-

3 Измерения проведены на микроспектрофотометре фирмы Opton с зталоном WTIC,.
(объектив 40хО.85, размер зонда 6 мкм, освещенной площадки - 30 мкм).

6 Записки ВМО, вып. 2, 1982 г. 21Т



Рис. 4. И:зображение мгриита (1) в рассеянных электронах (а) и характеристических
рентгеновских лучах меди (6), селена (в), желе:за (г), мышьяка (8); каемка перминжа-
тита (2), выделяемая по распределению сурьмы. на фоне и:зображения в рассеянных

электронах. R ми:крофотона рис. 2. Увел. 200.



БерцеЛИllНИТ
а-эвкайритОбр. 1 (Вепу, ТЬоmрэоп, Обр. 7 и 9 Мгриит

1962) (Михеев, 1957)

1 I d/n 1 djn 1 I d{n 1 I Щn I hhl dвыч

- - - - 3 3.53 6 3.54 - -2 3.30 9 3.33 - - - - - -
10 3.18 - - 10 3.21 - - 111 3.19
- - - - 3 3.07 10 3.07 - -
- - - - 3 2.16 10 2.17 - -
3 2.03 10 2.03 - - - - - -10 1.952 -. - 7 1.958 - - 220 1.95&

- - - - 2 1.838 6 1.850 - -
- - - - 2 1.764 8 1.768 - -
2 1.733 8 1.734 - - - - - -
5 1.671 - - 5 1.673 - - 311 1.667

- - - - 1 1.530 6 1.530 - -
1 1.435 3 1.435 - - - - - -
3 1.383 - - 3 1.385 - - 400 1.383

- - - - 2 1,369 8 1.368 - -
1/2 1.316 ' 2 ,1.318 - - - - - -4 1.268 - - 4 1.267 - - 331 1.269
- - - - 1 1.246 8 1.250 - -2 1.173 4 1.173 - - - - - -4 1.129 - - 4 1.129 - - 422 1.129
1/2 1.106 2 1.106 - - - - - -

3 1.064 - - 4 1.064 - - 511 1.064
1 1.016 1 1.015 1 1.020 6 1.020 - -4 0.978 - - 3 0.978 - - 440 0.978

- - 1 0.970 - - 4 0.967
I

Таблица 2'
Результаты расчета дебае грамм исследованного материала

При Ме ч а н и е. Условия съемки:. FeKa излучение, камеры РНД-57.3; диаметр препаратов,
изготовленных по методу С. Химстре (Hlemstra, 1956), 0.3 мм (обр. 1) и 0.2 мм (обр. 7 и 9).

терес для уточнения положения селенидов в общей линии развития зндо-
генной минерализации Рудных гор и всего Чешского массива.

Образец, содержащий мгриит, передан на хранение в Минералоги-
ческий музей им. А. Е. Ферсмана АН СССР, Москва.
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