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КОРШУНОВСКИТ Мg2СI(ОН)з'ПН20-
НОВЫИ ВОДНЫИ ХЛОРИД МАГНИЯ 1

Новый минерал обнаружен в Rоршуновском железорудном месторож-
дении Иркутской области и получил название по месту его находки кор-
шуновскит (korshunovskite).

В последнее время в этом месторождении были открыты новые водные
хлориды-бораты: кальциевый - екатеринит Са2В4О7 (CI, ОН)2.2Н20 и
магниевый - шабынитМg5[ВОзl(СI,ОНМОН)5.4Н2О(Малинкои др., 1980;
Перцев и др., 1980). В отличие от них коршуновскит не содержит бора
и представляет собой водный хлорид магния состава Мg2СI(ОН)з .пН2О
(п=3.5-4.0).

Rраткая геологическая характеристика Rоршуновского месторож-
дения давалась нами при описаниях новых хлоридов-боратов. Rоршу-
новскит здесь встречен в керне одной из скважин разведочного бурения на
глубине около 770 м и приурочен к светло-серым доломитовым мраморам,
содержащим мономинеральные тонкие прожилки шабынита и порошко-
ватые выделения екатеринита по трещинам. Rоршуновскит образует про-
жилки мощностью 1-2 мм, в зальбандах которых вместе с ним находятся
мельчайшие выделения доломита, тонкая пылевидная вкрапленность маг-
нетита, а также обособленные мелкие линзочки светло-зеленого антиго-
рита. Вблизи прожил ков наблюдаются мелкие гнездовые выделения кор-
шуновскита. Хлориды-бораты в срастании с коршуновскитом не отме-
чены.

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минера-
лам и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества 8 июля 1980 г.
"У"твержденоКомиссией по новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации 24 января 1981 г.
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Выделения коршуновскита представлены бесцветными прозрачНЫМИ
удлиненными призматическими зернами размером десятые доли милли-
метра в длину, ориентированными преимущественно поперек прожилков.
При надавлении зерна распадаются на тончайшие игольчатые кристаллы
(рис. 1). Плотность коршуновскита, измеренная методом микропоплавка,
составляет 1.798::J::0.002, твердость около 2 по шкале Мооса. Минерал легко
растворяется в слабых кислотах и медленно растворяется в воде.

Под микроскопом выделения коршуновскита представлены агрега-
тами тонкопризматических игольчатых и волокнистых образований, не
погасающих при вращении столика. Угасание отдельных индивидов ми-
нерала под углом 6-8° к удлинению, удлинение отрицательное. Двуос-
ный, -2V=62° (определен на федоровском столике).

Показатели преломления измерены с применением одного из вариан-
тов метода «фокального экранированию) - метода «темного полю) (цен-
трального экранирования) с по-
следующей проверкой по методу
фазового контраста (Черкасов,
Хрулева, 1963); точность измере-
ний i:O.001. Ng=1.547, Nт=
1.538, Np=1.516, Ng-Np=0.031.

Дебаеграмма коршуновскита
(табл. 1) по значениям основных
межплоскостных расстояний и их
интенсивностям идентифицируется
с синтезированным триклинным
соединением Мg2Сl(ОН)з .4Н2О,
кристаллическая структура кото-

Рис. 1. Зерна коршуновскита из про-
жилка. Увел. 30.

рого изучена (Wolf, Walter-Levy, 1953). Это сходство позволило про-
индицировать дебаеграмму коршуновскита в триклинной сингонии И
определить параметры его элементарной ячейки (табл. 2).

Спектральному, химическому, термическому и ИК спектроскопичес-
кому анализам подвергнута фракция коршуновскита, содержащая примесь
доломита. Тонкое срастание этих минералов и легкая растворимость кор-
шуновскита не позволили выделить его мономинеральную фракцию для
исследования. В незначительных количествах в анализируемой навеске
присутствовали также магнетит, антигорит и магнезит.

Спектральный полуколичественный анализ этой фракции (аналитик
К. В. Бурсук) показал высокие содержания (десятые доли процента
и более) магния и кальция, а также незначительные количества (сотые)
железа, натрия, алюминия и еще меньшие (тысячные) марганца, цинка,
титана, кремния и меди (десятитысячные). По данным спектрального
анализа, а также качественного микрохимического определения с сер-
нокислым раствором хинализарина, бор в исследуемом минерале отсут-
ствует.

Химический анализ фракции, обогащенной коршуновскитом, выпол-
нен микрохимическим методом из навески 100 мг (аналитик С. П. Пуру-
сова) - табл. 3.

Расчет формулы коршуновскита проведен двумя способами: по соот-
ношениям молекулярных количеств и по атомным количествам, получен-
ным с учетом объема элементарной ячейки. Оба способа расчета привели
к единой формуле в общем виде

Мg2СI(ОН)а. 3.5Н2О.
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10 8.04 8.093 100 8.14 100
2 7.047 7.135 001 7.11 20

3-4 5.918 5.956 101 5.97 30

- - - - 4.28 3
7 4.032 4.046 200 4.07 35

7-8 3.843 3.855 201 3.87 18
4т. 3.544 3.568 002 3.56 26

- - - - 3.44 2

1 3.257 {

3.257 012 3.27 4
3.259 201

1-2 3.054 3.053 102, 211 {
3.06 5
3.05 5

- - - - 2.967 4
- - - - 2.900 -
'Вт. 2.873 2.886 012 2.876 2

- - - - 2.833 -
- - - - 2.750 -
6 2.703 2.703 301 2.715 26

- - - - 2.627 5
1 2.603 2.608 121 2.613 10

2.608 021
1-2 2.569 2.568 120 - -
3 2.515 2.520 222 2.533 8

'Э-10 2.439 2.451 202 2.455 51
4 2.401 2.412 301 2.411 18

1-2 2.381 2.382 212 - -
1 2.242 2.242 310 2.250 8

4-5 2.186 2.171 103 2.169 1
3 2.017 2.023 400 2.130 2
4 1.975 1.975 302 1.979 9

- - - - 1.955 2
7 1.857 1.854 401 1.861 10

1 1.835 {
1.835 222 1.845 1
1.836 031

~-4 1.799 1.798 213 - -
4 1.783 1.784 004 - -
1 1.638 1.640 522 1.646 3

1-2 1.632 1.633 032 1.637 3

2 1.598 {
1.595 502 - -
1.602 313

2т. 1.560 {
1.599 241 1.567 13
1.560 322

1 1.542 1.549 313 - -
1-2 1.490 {

1.490 342 1.490 8
1.489 404, 232

3-4 1.428 {
1.429 243 1.420 7
1.427 005

1-2 1.387 1.386 133 - -
2-3 1.355 1.355 115 1.360 5

2 1lI. 1.335 1.335 513 - -
1 1.295 {

1.298 344 1.290 3
1.293 512

2 1.266 1.268 315 1.270 3
1 1.237 1.237 252 - -
1 1.206 1.206 206 1.209 4
1 1.122 1.122 644,_342 - -

1-2 1.109 1.109 152 - -
3 1.008 1.008 55~, 335 - -

1-2 1.003 {
1.003 525 - -
1.002 226

I

Таблица 1

Результаты расчета дебаеграммы КОРllIуновскита и его искусственного аналога
Мg2СI(ОН)з.4Н2О

:Норшуновскит
Искусственный

Мg,СJ(ОН)з . 4Н,О

1 hkl d 1

I,Iр и м е ч а н и е. УСЛОВflfIанализа: Fd излучение, D =114 мм, аналитики - Н. И. Черно-
ва и Г. Н. Тимакова.
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Таблица 2-
Параметры элементарной ячейки КОРIПуновскита

и синтезированного Мg2Сl(ОН)з. 4Н2О

Параметры I\ОРШУНОБски'r
Mg,CI(OH), . 4Н,О

(Wolff, Walter-Levy,
1953)

а (1\)
ь(1\)
с (1\)
а. град
~. град
у, град
Ри г/смЗ
Рвы..г/смЗz
Сингония

8.64 +0.03
6.25 +0.01
7.42+0.01

101.4+0.3
103.9 +0.1

72.7 +0.6
1.798+0.002

1.787
2

Триклинная

8.65
6.27
7.43

101.58
104.00

73.11
1.859
1.858
2

Триклинная

При расчете формулы коршуновскита учитывалось общее количество
воды в минерале, поскольку, судя по данным термического анализа. по-
теря конституционной воды в нем начинается ниже 1050 С.

Установленная формула коршуновскита отличается от формулы
его синтезированного аналога с изученной кристаллической структу-
рой несколько пониженным содержанием воды (3.5 против 4 молекул
Н2О). В этом отношении интересно подчеркнуть. что кристаллическая
структура синтезированного Мg2СI(ОН)з .3.5Н2О (Wolff. Walter-Levy, 1953)
не исключает вариаций в содержаниях воды в этом соединении. Для син-
тетического аналога. по данным различных авторов, отмечалось изменение
содержания молекул воды от 3.5 до 4.0. Учитывая эти данные, формулу
коршуновскита, по-видимому, следует представить в виде

Мg2Сl(ОН)з. пН2О(п = 3.5 - 4.0).

Термическое исследование коршуновскита проведено на приборе
«Термофлекс» фирмы Ригаку из навески 15.07 мг (аналитик Т. В. Хро-
мова) - рис. 2. Кривая ДТА исследуемого образца характеризуется ря-
дом эндотермических реакций, сопровождаемых потерей веса. Наиболее
высокотемпературные эндотермические пики при 604 и 6900, очевидно,.
обусловлены примесью доломита и магнетита. Остальные эндотермические'
реакции в более низкотемпературной области принадлежат коршунов-
скиту. На кривой ДТА имеют место две пары сдвоенных эндотермических
эффектов: первая - с максимумами при 870 (слабый) и 1980 (сильный)
на фоне общей потери веса 23.88 % - и вторая - с максимумами при
3830 (слабый) и 4470 (сильный). По-видимому. эндотермические реакции
коршуновскита связаны с потерей хлора и воды, происходящей поэтапно
в связи с различными структурными позициями молекул Н2О и ОН-,
что следует из кристаллической структуры его синтезированного аналога
(Wolff. Walter-Levy, 1953). После отжига до 10000 происходит преобра-
зование коршуновскита в MgO (подтверждено рентгенометрически).

ИК спектр анализируемого образца (снят на приборе UR-20, анали-
тик Л. С. Солнцева) содержит полосы поглощения. соответствующие груп-
пировкам Mg-(OH, CI) (~400, 590, 645 CM-1),деформационным и валент-
ным колебаниям ОН (~1165.. 3650, 3665 CM-1). а также валентным и де-
формационным колебаниям молекул Н2О (~3400 и 1650 CM-1). Примесь.
карбонатов на ИК спектре отражена характерными полосами с макси-
мумами при 850. 890 и 1440 CM-1.

Образование коршуновскита в породах Коршуновского железоруд-
ного месторождения близко по времени с кристаллизацией екатеринита
и шабынита и связано с деятельностью низкотемпературных гидротер-
мальных растворов.
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До сих пор в природе был известен единственный водный хлорид
магния - бишофит MgC12.6H20. В отличие от этого минерала коршунов-
скит является водным оксихлоридом магния.

Эталонный образец коршуновскита хранится в Минералогическом
музее им. А. Е. Ферсмана АН СССР.

ДТА

тг
1:=5'1.8 198

20 60 121 193 275 365 '13'1 575 595 573 753 837 910 9',72ос

Рис.. 2. Дериватограмма коршуновскита.
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