
Названия новых минералов даны по их составу - хромферид (chrom
feride) и ферхромид (ferchromide). Эталонные образцы переданы в Мине
ралогический музей им. А. Е. Фе,рсмана АН СССР (MoCI{Ba). 
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АЛАКР АНИТ As8S g - НОВЫИ ~ИНЕР АЛ 1 

Из сульфидов мышьяка в природе наиболее распространены реальгар 
AS4S4 и аурипигмент Аs2Sз . Другие минералы - диморфит Аs4Sз , дюрасу

. нит As4S, узонит AS4S5 , парареальгар AsS .и «альфа-сульфид МЬПIIьякю> 
a-АsS или a-Аs4S4 - пока редки . 

«Альфа-сульфид мышьякю> как природная высокотемпературная мо
дификация AsS впервые был найден А. Кларком (Clark, 1970) в барито
нварцево-кальцитовых жилах серебряного месторождения Алакран в Чили 
в образцах · из призальбандовых частей жил, в то время как реальгар 
(~-АsS) - в образцах из центральных частей жил. Взаимоотношения 
между модификациями AsS в этом месторождении не выявлены. Для при
родного a-АsS были получены дифрактограмма, химический состав (ые
тодом микрозондового анализа), оптические свойства в отраженном свете 
и твердость по Викерсу (Clark, 1970). Данные рентгенограммы порошка, 

' полученные А. Кларком, хорошо согласуются с данными для синтети
ческих a-АsS (Shll-Cheng, Tibor, 1972) и AS2S2 (JCPDS, 1971). Однако от
носительная неполнота данных о природной модификации a-АsS, вероятно, 
явилась причиной того, что Комиссией по новым минералам и названиям 
минералов Международной минералогической ассоциации минерал не 
был УТjЗержден, не получил самостоятельного названия и считается не

доисследованным (Бонштедт-Куплетская, 1974) . 
В СССР «альфа-сульфид МЬПIIьякю>, по рентгеновским данным, был 

установлен в желтых порошковатых налетах на Центральном термальном 
поле и на стенках грифонов Фумарольного озера в кальдере Узон на 
Камчатке (Зотов и др . , 1977). Авторы отмечают, что эти налеты обычно 
располагаются в более холодных участнах по сравнению с участками 

1 Рассмотрено и рекомендовано к опуБЛИКQванию Комиссией по новым минералам 
и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества 24 декабря 1984 года. 
Утверждено Ком~ссией по новым минералам и названиям минералов МеЖдУНародноЙ 
минералогичес"ои ассоциации 2 сентября 1985 года. 
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развития pea.'lbrapa, а в разрезе - выше реальгаровой зоны. Других 
данных Д.'J Я МJ(нерала не приведено. 

В 19 г . прu ~lинералогичеСRОМ Rартировании в Rальдере Узон в шли
хах р а ьгар В. . Поповым были найдены СРОСТRИ призматичеСRИХ 
],риста л в р альгара с изометричными желто-оранжевыми Rристалли
J,а~fЛ су.'IьфПДR МЬППЬЯRа, по дебаеграмме идентичного a-АsS или AS

2
S

2 
(Ilопова ПР·, 1983). Это позволило провести дополнительное изучение 

а 

" " " , 
111 " 

" 

Рис . 1. Кристаллы алакранита с Камчатки. Аксонометрическал пре8КЦИЛ. 
а - обр. Н-10, б - обр. 326. 

~а:Iьфа-СУJIьфида ыышяRа»> и предложить для него название алаRранит 
(alacranite) по месту его первой наХОДRИ А. Кларком (Clark, 1970) в ме
Сторождении лаRран , Чили. 

aRранит на Центральном термальном поле Rальдеры Узон на Кам
чатке встречается в реальгаровом слое ЕаЕ цемент песчано-гравийного 

.материала. Хорошо ограненные RристаЛЛИRИ с внешней симметрией 
21т были измерены на оптичеСRОМ гониометре ZR G-3 и СТОЛIше Федорова 

таблица 1 

Координаты граней кристаллов алакранита 
«~альфа-сульфида ИЫШЬЛКа») с КаичаТКII 

Измеренвые Вычисленные 

СIIМВОЛ 

I I 'f0 рО 'f'0 рО 

111 53.4 56.1 51.02 56.29 
111* -38.0 50.0 -37:52 50.21 
100 90.0 90.0 90.00 90.00 
110 44.5 90.0 44.72 90.00 
011* 13.0 43.0 12.54 44.28 
411 77.2 76.5 76.58 76.31 
001 - - 90.00 11.96 

При м е ч а н 11 е. 'f и Р измерены на ZR G-3 с точ
ностью ±О.10; ДЛЯ граней, отмеченвых звездочкой, - на 
сто:шке Федорова с точностью ±10

• 

(в Rачестве гонио~reтра). Кристаллы субизометричные, пинаRоидально
призматичеСRОГО габитуса размером до 0.5 мм, иногда несколько упло
щенные по [100] (рис. 1). Главные формы: а {100}, d {1Н} и r ОН}, вто
ростепенная - т {НО}, слаборазвитые - n {ОН} и о {411}. Коорди-
наты граней npиведены в табл. 1. . 
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Углы между нормалями к граням (измеренные, град): 

(111) 1\ (111) = 71 о (100) 1\ (110) = 45 .50 
(111) 1\ (110) = 350 (100) 1\ (011) = Е'3 0 

(111)1\(100) = 480 (100) 1\ (411) = 190 

Геометрические константы а: Ь : с= 1.015 : 1 : 0.908, ~=101 (1)0. 
На гранях {100} обычна линейная комбинационная штриховка парал
ле.цьно [001], остальные грани матовые, что при малых размерах затруд

няет их измерение на гониометре. Часто кристаллы алакранита встре-

13 

,,"оа 

Рис. 2. Кривые дисперсии отражения алакранита с l{амчатки. 

чаются в виде незакономерныхсростков между собой и с кристаллами 
реальгара и узонита (Попова, Поляков, 1985), от которых они ясно от
личаются формой и желто-оранжевым цветом (промежуточным между 
красно-оранжевым у реальгара и желтым у узонита). Блеск алмазный, 
чуть жирный, черта оранжево-желтая, излом раковистый, прозрачен . 

Спайность несовершенная по {100}. Твердость 1.5 по шкале Мооса , 
твердость по методу вдавливания 69 кГс/мм2 (ПМТ-3, Р=20 Гс, время 
спуска индентора 10 с, выдержки под нагрузкой 5 с). Весьма хрупкий . 
Плотность 3.43+0.03 г/см3 (определена уравновешиванием кристалликов 
в водном растворе Клеричи с контролем показателя преломления рас
твора на рефрактометре ИРФ-22). Не флуоресцирует. Температура плав
ления 350 ±5 ос (определена на нагревательном столике с хромель-алю
}\(елевой термопарой в воздухе при нормальном давлении). 

Таблица 2 
Дисперсии отражении (%) аЛ81сранита «(альфа-сульфида 

мыmьикю» с Камчатки 

Обр . К-1О Обр. К-10 

А, нм 

R~ I 
А, нм 

R2 Ri R~ 

400 14.0 13.0 575 14.7 13.4 
425 14.6 13.2 600 14.8 13.5 
450 14.8 13.3 625 14.9 13.6 
475 14.8 13.4 650 15.0 13.7 
500 14.5 13.3 675 15.0 13.8 
525 14.3 13.1 700 15.1 13.9 
550 . 14.5 13.2 

Пр и м е ч а н и е . МСФП-2, эталон - креМНИ!"I, аналитик В. Е. Клеfшбок 
(ЛОМО). 

, В проходящемс'вете оранжево-желтый, двуосный ( + ), N' g=2.52 (2), 
N р=2.39 (1), Ng-Np ~ 0.13 для белого света в иммерсионных селено
вых сплавах. Не Шlеохроирует. Полируется плохо (значительно хуже 
реальгара и узонита). В отраженном свете светло-серый с розовато
желтыми внутренними рефлексами. Спектральное отражение алакранита 
приведено в табл. 2 и на рис. 2. По сравнению с расчетными R'g=18.6 ~o 
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и R'p= 16.8 % для белого света измеренное отражение несколько зани
жено из-за низкого качества аншлифа: для )..=550 нм R =145 О/СО R = 

13 2 % u 1 • , 2 = . о в срезе произвольнои ориентировки. 

Для исследования химического состава был приготовлен препарат 
из зерен алакранита, реальгара и узонита (для сравнения; все из каль
;J;epbl "Узон). В реальгаре предварительно было химически определено 
69.9 мас. % s (аналитик Л . Ф. Баженова, Ильменский заповедник). 
Рептгеновским микроанализом на зонде MS-46 фирмы «Саmесю) опре
;J;елены содержания As (мас. %): в алакраните - 67 .49, в реальгаре _ 
70.08, в узоните - 63.00 + 0 .40 (аналитик Б . Ф . Рыбалко, "Уралмеханобр; 
эталон - арсенопирит). Более детально состав алакранита исследован 
С. Е. Борисовским (ИГЕМ АН СССР, MS-46, И= 20 кВ, [ = 40 нА, диа
метр зонда 10 мкм, аналитические линии Sx", и AsL",) . в качестве эталона 
использован реальгар из кальдеры "Узон. Пересчет на содержания про
веден по программе ZAF с учетом поправок на атомный номер, поглощение 
и флуоресценцию . В резных зернах обр. К-10 определены (мас. %, сред
нее из 5 определений в I<аждом зерне): 

A s S Сумма 

67.49 33.36 100.85 
67.43 32.07 99.55 
66.52 32.82 99.34' 
67.92 32.20 100.12 

Среднее 67.35 32.61 99.96 

Доверительпый интервал определения As +0.75 мас . %, S ±0.53 мас. % 
с вероятностью Р=95 %. Примеси Sb, Se, Те и Tl не обнаружены 
(LMA-1, аналитик В. О. Поляков, Ильменский заповедник). Эмпириче
СIШI формула AS7.9SS9.02 (рассчитана на As+& 17), идеальная формула 
Лsа 9 при теоретическом составе As 67.50, S 32 .50. Формула a-АsS от
вечает составу (мас. %), как у реальгара: As 70.07, S 29.93, что не от
вечает реально полученным для алакранита данным. А. Кларк (Clark, 
1970), приводя предварительные данные о составе a-АsS, не исключал 
воз}южности отличий в составе реальгара и альфа-сульфида мышьяка. 
Д.1Я синтетического AS2S2, полученного путем сублимации As и S, взя
ТЫХ в соотношении 1 : 1, данных о составе и свойствах не приведено 
(JCPD , 1971). 'I.:аким образом, мы считаем более правильной формулу 
а.lакранита AsSS9 ' 

Алакранит в 5-молярном растворе КОН буреет, при нагревании 
распадается в коричнево-серые хлопья, которые при длительном кипя

чении приобретают темно-коричневый цвет. Кислоты HCl и НNОз на 
новый минерал не действуют. За 5 лет хранения образцы алакранита 
не из:менились. Под действием рентгеновского излучения структура не 
:меняется (проверено повторной съемкой дебаегра:мм и дифрактограмм); 
э;rеI\ТРОННЫЙ поток практически не изменяет состава минерала (прове
рено повторныiv! анализом одного зерна), хотя и вызывает некоторое 
У:Iетучивание А и S. . 

РентгеНО)1етричеСI\И исследовано несколько образцов алакранита ме
тодом монокристальной съемки (рентгенограммы вращения и Rфоро
граммы) и порошка (дифраRтограм:мы и дебаеграммы) . МОНОRристалл 
шmерала после ЮСТИРОВRИ по оси [001 J на оптичеСRОМ гониометре ZRG-3 
был помещен в RaMepy РКВ-86 дЛЯ съемки рентгенограммы_ вращения, 
затеи в RaMepe КФОР-4 получены развеРТRИ О, 1, 2-й слоевых линий. 
После переЮСТИРОВRИ по оси [010 J съеМRИ повторены. "Угол а= 102 . 3 (2) 0 
и период идентичности со= 9.00 (5) А измерены непосредственно по Rфоро
граммам . Пространственная группа Р2/с установлена с учетом симметрич
НЫХ погасаний рефлеRСОВ и гониометрии. ПОРОШRограммы минерала 
проиндицированы с учетом интенсивностей рефлеRСОВ монокристальной 
съе:шш (табл. 3). Парюrетры элементарной ячеЙRИ, уточненные по дебае-
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Таблица 3 
Результаты расчета пороmкограмм алакравита с Каъ{чатки 

1 2 3 

dи." I dpac• I hkl 1 I d ••• 1 l' dи." 
I 

6.89 6.86 110 - - 3 6.86 
5.91 5.88 111 10 5.91 10 5.87 
5.11 5.074 111 8 5.13 9 5.12 
4.87 4.865 020 2 4.89 7 4.87 
4.25 4.271 021 - - - -
4.05 4.029 112 7 4.04 5 4.04 
3.38 3.376 221 1 3.42 - -
3.291 3.287 022 6 3.27 6 3.267 
3.064 3.057 310 10 3.06 8 3.058 

- 3.034 221 - - 9 3.038 
2.950 2.943 222 9 2.922 7 2.921 
2.903 2.893 Нз - - - -
2.707 2.708 321 3 2.708 - -
2.606 2.606 132 1 2.600 - -
2.419 2.415 400 - - - -
2.346 2.345 402 2 2.342 5 2.347 
2.286 2.285 330 - - - -
2.224 2.213 204 4 2.219 - -
2.166 2.163 420 - - - -
2.136 2.136 331 - - - -
2.017 2.015 421 1 2.011 - -
1.9584 1.9618 333 - - - -
1.9326 - - - - _. 
1.7954 - - - - - -
1.7295 - - - - - -
1.7054 . - - - - - -
1.6821 1.6724 304 4 1.675 - -
1.6281 1.6242 611 3 1.625 - -
1.5922 1.5883 610 - - - -

При 111 е '1 а н и е. Условия съемки: ан. 1 - УРС-2.0, РНУ-114-М, FeK", ~' и = 25 кВ, 1 = 
= 16 нА. t = 6 iI,. шарик d = 0.3 мм, внутренний стандарт - германий, аналитики А. Ф. БjJIJма
кин (Свердповский горный ИНС'i'итут), в. И. Попова (Дальневосточный институт минераЛl-ВОГО 
СЫрья); ан. 2 - УРС-60, РКД = 57.3 мм, FeK". ~' и = 30 кВ, 1 = 5 нА, t = 8 '1, шарик d = 0.3 мм, 

аналитик Н. И. Каmигина (ИльмеНСIШЙ заповедник); ан. 3 - ДРОН-2.0, CUK"t внешний стан
lXарт - бифталвт калия, аналитикп В. О. Поляков, в. Ф. Жданов (ИльмеНСЮIЙ заповедник). 

грамме, следующие: ао=9.89 (2), Ьо=9.73 (2), со=9.13 (1) А , ~= 101 .84 
(5)0, У=859.9 АЗ, ао : Ьо : со=1.0164 : 1 : 0.9383, Z=2, Ррептr= 3.43 г/смЗ• 
Геометрические константы близки рентгенометрическим. 

В месторождении Алакран (Пампа Ларга, Чили) алакранит найден 
в ассоциации с реальгаром, аурипигментом, смайтитом, самородныыи 

мышьяком и серебром, стибнитом, пиритом, грейгитом, арсенопиритом, 
арсенолампритом, мышьяксодержащим сфалеритом и акантитом (Clark, 
4970). Алакранит был обнаружен при изучении реальгара по более блед
ному, оранжево-желтоватому цвету в виде неограненных зерен размером 

до 2 мм. Оптические свойства его в отраженном свете близки к реальгару. 
Алакранит в отраженном свете серый, темнеет в иммерсии, внутренние 
рефлексы желтоватые, светлее, чем у реальгара. ОтраiRение 19.5-21.3 ± 
+0.8 % для л=546 нм (микрофотометр Vickers-EEL, стандарты - ней
тральное стекло N.G.1 и SiC). Твердость 53-66 кГс/мм2 в неориенти
рованных срезах (метод Викерса, твердометр Leitz Durimet-Pol, нагрузка 
15 Гс). .. 

Рентгенограмма алакранита из Чили идентична данным для синте
тических a-АsS (Clark, 1970; Shu-Cheng, Tibor, 1972) и AS

2
S

2 
(JCPDS, 

1971) - табл. 4. Химический состав алакранита из месторождения Ала
RpaH изучен на электронном зонде, стандарты - металличесRИЙ As и 
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Таблица 4 
Результаты расчета дифраКТОГР1U1JI1 «альфа-сульфида мыmьлкю> 

из Чили (1) и синтетическпх веществ (2 3) , 

1 

I 
2 -3 

1 dизх 1 dB9" 
1 I I dп8 м. hkl dрасч 

1 6.74 10 6.76 20 6.71 110 6.74 
7 5.72 100 5.75 100 5.68 111 5.77 
6 4.96 50 4.98 80 5.05 1-11 5.06 
2 4.86 30 4.87 20 4.84 020 4.84 
1 4.65 10 4.67 5 4.71 200 4.71 
2 4.18 30 4.11 10 4.15 021 4.25 
4 3.91 50 3.92· 30 3.93 112 3.97 
1 3.41 - - 5 3.48 112 3.51 
0.5 3.37 5 3.37 5 3.37 220 3.37 
1 3.30 5 3.31 5 3.28 022 3.28 
4 3.17 50 3.18 10 3.135 130 3.05 
4 3.07 50 3.06 100 3.019 221 3.02 

10 2.98 70 2.983 30 2.983 310 2.98 
6 2.95 10 2.934 - - 222 2.88 
8 2.88 70 2.868 100 2.858 113 2.87 
3 2.81 30 2.809 - - 131 2.83 
3 2.74 5 2.750 5 2.742 312 2.71 
1 2.71 5 2.722 - - 113 2.69 
- - 30 2.523 5 2.587 132 2.59 
- - 10 2.487 - -
- - 5 2.430 -

10 2.374 5 2.385 223 2.40 
30 2.243 10 2.257 330 2.25 
10 2.191 - - -
10 2.159 10 2.164 240 2.15 

5 2.141 - - -
10 2.102 10 2.119 420 2.12 

5 2.001 - - -
10 1.965 - - -
10 1.914 2 1.920 333 1.92 

2 1.845 151 1.84 
2 1.822 243 1.82 
2 1.791 404 1.795 
2 1.759 152 1.767 
5 1.612 060 1.612 
5 1.558 . 600 1.568 

пр п м е ч а н и е. 1 _ ЩJИРОДНЫЙ «альфа-сульфид мышьяка. из Чили (Clark, 1970): дифра
ктоиетр , внешний стандарт _ Si; 2 _ синтетический AS,S, (JCPDS, 1971): Сик", Ni - фильтр; 3 -
синтетический ,,-АsS (Shu-Cheng-Tibor, 1972); дифрактометр, внешний стандарт - Si. Значение 
dp•c• раССЧllтано ВЗМII. 

пирит . По предварительным данным (Clark, 1970), химический состав 
изученного минерала отвечает формуле ASSO. 97 -1 .1' Микропримеси не 
превьпnают 0.0009 мас. % (рентгенофлуоресцентный анализ). При анализе 
алакранита с использованием в качестве стандарта искусственного AS4S4 

получены содержания As 68.51-69.65 мас. % (сера не анализирована). 
1\ сожалению, материал из Чили в настоящее время не может быть до-
исследован. 

ТеАшература минералообразования в месторождении Алакран ориен-
тировочно оценена по парагенезисам минералов. Так, парагенезис ала
кранита со смайтитом и ауриnигментом позволяет предполагать интервал 
температур минералообразования 415-320 ОС; по ассоциации с само
родным мьппьяком начало минералообразова:ния определяется темпера-

турой вьпnе 355 ос (Clark, 1970). 
Сходство рентгенограмм алакранита с Камчатки и «альфа-сульфида 

МЫПlьякю> из Чили И отличие их от других оранжевых и желтых сульфи
дов :мьпnъяка _ реальгара, парареальгара , аурипигмента и узонита
хорошо видны на рис. 3. Некоторые различия в величинах межплоскост-
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Рис. 3. Штрих-диаграммы peHTгeHoгpaM~I сульфидов мышьяка. 
а и б '- алакранит с Rамчат"и ( ан. 1 и 3 в табл. 3); 8 - «аЛЬфа-суЛЬфида мыIпька» из Чили (Clark, 
1970); г - «аЛЬфа-сульфида мышьяка» с Rамчатки (Зотов и ДР . , 1977); д - Сl!нт~тический a-AsS 
Shu-Cheng , Tibor, 1972); е - синтетический As.S. (JCPDS, 1971); ж - реальгар, Лухуми (Ми
нералы, 1960); 3- парареальгар, Rолумбия (Roberts е. а., 1980); и _ УЗ0НИТ, RaMqaTKa (попова, 
По:rя"ов, (985) ; " - аурипигмент, Аллхар (Минералы, 1960). По opaulWтe - интенсивность отра-

. жени!! в относительных единицах. 



нъlx расстояний ряда отражений алакранита с Ка'мчатни, по нашим дан
ным (рис. 3, а, б) и по данным А. В. Зотова и соавторов (рис. 3, г), могут 
быть объяснепы различием условий съемни рентгенограмм. То же отно-
сится и н алаJ.<раниту из Чили (рис. 3, в). , 

ланранит с Камчатни и из Чили харантеризуется ОДинановыми цве
том, твердостью, плотностью, близними оптичесними свойствами и рент
геногра lмами. Состав аланранита из Чили остался недоисследованным. 
Предварительные данные о составе этого минерала относятся н материалу 
с возможпой примесью реальгара (чем, по-видимому, и обусловлена ва
риация содержаний мыmьяна - из 16 анализов два отвечают составу 
реальгара, остальные - составу с дефицитом As (избытном S» . . Воз
}'южно, что более высоние ноэффициенты отражения аланранита из Чили 
по сравнепию с нашим помимо 'влияния начества полировни танже могут 

быть обусловлены ВНЛIочениями реальгара, тан нан в наших определениях 
отражение аЛaI<ранита было заметно ниже отражения реальгара (в одном 
препарате) . 

Весь lа близние параметры н аланраниту с Камчатни имеет синтети
чесний 2 2.15 мононлинной сингонии С пространственной группой Сс: 
ао=9.89 , Ьо= 9.46, со= 9.05 А, ~ -:- 103 0, Z= 8, Ррептr= 3.51 г/см3 (Kothiyal, 
Gho h, 1976). Синтетичесний AS2S2 , полученный путем сублимации As 
и в соотношении 1 : 1 в атмосфере азота при температуре 550-360 ос 
и нормальпом давлении (JCPDS, 1971), имеет близную рентгенограмму, 
по в нартотене не имеется наних-либо дополнительных сведений об этом 
веществе. Для синтетичесного a-АsS приводятся более полные данные 
(hu-Cheng, Tibor, 1972): это нристаллини, ограненные {001}, {1Н} 
и {1Н}, таблитчатые по [Q01], пространственная группа С2/с или Сс, 
ао= 9.58, Ьо= 9.67, со= 9.08 А, ~ = 100050', рпзм=3 .46 г/см3 , РреПlr=3.45 r/c'1tfJ 
при Z= 4. Неноторые инденсы интерференции синтетичесного a-АsS 
отличаются от пнденсов, полученных нами для аланранита с Камчатни, 
по данным мононристальной съемни. Для синтетичесного a-АsS не при
ведено данных об определении его химичесного состава после синтеза, 

измерении формы нристаллов, о ~ругих его свойствах (кроме плотности 
и параметров элементарной ячейни), О · способе индицирования рентгено
граммы. Поэтому мы не можем в полной мере сопоставить наши данные 
с данными для a.-АsS и, следовательно, объяснить причины неноторых 
расхождений. . 

Алакранит с Камчатни и {<альфа-сульфид. ~!ыmьяна» из Чили являются 
однюш И теми же минералами. Более полное исследование алакранита 
с I\ам:чатни поназало, что состав его ближе отвечает формуле ASSS9 при 
Z= 2 и нормативном содержании As 67.50 и S 32.50 мас. %. Другие фор
мулы - AS

4
S4 при Z = 4 (Shu-Cheng, Tibor, 1972), AS2S2 при Z=8 (JCPDS, 

1971) ипи AsS при Z = 16 - требуют содержаний As 70.07, S 29.93 мас. %. 
Для состава AS2S2 15 и приведенных значений параметров (Kothiyal, 
Ghosh, 1976) нами получены Ppen:rr = 3.45 г/смЗ при Z=8 и теоретическом 
содержании As 68-.49 и S 31.51 мас. %. От парареальгара алакранит от
личается по цвету, особенностям химического состава и рентгено
граммы. 

Находка хорошо индивидуализированных ограненных нристаллов 
алакранита в сростнах с нристаллами реальгара AS4S4 и узонита AS4S5 
(Попова, Полянов, 1965) с индунционньши поверхностями совместного 
одновременного роста между собой позволяет пересмотреть вопрос об 
отнесении алакранита (<<альфа-сульфида мыmьякю» н высонотемператур
ной модификации AsS . Опублинованные данные о модификациях AsS 
противоречивы (Clark, 1970). В наших о.бразцах из нальдеры "Узон ала
нранит нристацлизовался одновременно с реальгаром в приповерхност

нъrx условиях. Там же, в грифонах Фумарольного озера, он был найден 
в более холодных участнах по сравнению с реальгаром (Зотов и др., 
1977). В месторождении Аланран в Чили находки «альфа-сульфида мышь
ЯНЮ> в образцах краевых частей жил позволяют предполагать более вы-
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'CORYIP температуру его Rристаллизации по сравнению с реальгаром 

(Clark; 1970). 
ТаRИМ образом, алаRранит AssSg следует рассматривать RaR самостоя

тельный минеральный вид" хараRтеризующийся по сравнению с реаль
гаром иными химичеСRИМ составом, симметрией решеТRИ Р2/с, меньшими 
объемом элементарной ячеЙRИ, плотностью, оптичеСRИМИ хараRтеристи
Rами и Rристаллизующийся в тех же (или близких) условия~, что И реаль
гар. Нроме того, сходство рентгеНОВСRИХ данных для алаRранита AsSS9' 

«альфа-сульфида МblЩЬЯRа» a.-АsS и синтетичеСRИХ фаз AS2S2 и AS2S2•15 
позволяет ' nредп'оложить , что химичеСRИЙ состав синтетичеСRИХ фаз не
обходимо прО~ерить. 

Эталонные, образцы алаRранита переданы на хранение в Минералоги
чеСRИЙ музей им. А. Е. Ферсмана АН СССР (MocRBa) и в Музей Иль
MeHC~OГO заповеДНИRа (Миасс). 
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