
значение (табл. 3). По аналоmи с купрородситомдля феррородсита характерна про-
странственная группа Fd3m, Z = 8. Расчетное значение плотности феррородсита
равно 5.73 гlcмЗ.

Феррородсит и сопровождающиеего минералы платиновых металлов являются ти-
пичными образованиями сульфидно-платиновогопарагенезиса минералов платинои-
дов в дунитах (Рудашевский и др., 1983).

Авторы искренне благодарны Я. А. Пахомовскому за практическую помощь при
выполнении настоящей работы. '

Цементно-полированный шлиф с феррородситом передан в Минералоmческий
музей им. А. Е. Ферсмана РАН, г. Москва.
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в хромититах Чирынайского дунит-гарцбурmтового массива Корякского нагорья
установлен неизвестный ранее минерал - твердыйрастворFe и Ru, Fe и Os, Fe и Ir
(Мочалов и др., 1985). ЭТот минерал обнаружен также и во MHomxдрyrnх дунит-пе-

1 Рассмотрено ii рекомендовано Комиссией по новым минералам и названиям минералов Всесоюзного ми-
!lералоПfЧеского обшества 16 декабря 1985 г. УтвеРJlOlено Комиссией по новым минералам и названиям мине-
ралов МеJlЩyнародной минералоПfЧеской ассоциации 4 марта 1996 г.
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Рис. 1. Схема геологического строеиия Чирыиайского массива (Дмитреико и др.. 1985).
1 - эоцен: алевролнты.песчаннкн,гравелиты,конгломераты;2 - поздняя юра-ранннй мел (1): базальты, андезнты.
ryфы. ryфобрекчнн, арrnллнты, алевролнты. "шмы; 3, 4 - комплекс метаморфнческнх перндотнтов (магнезнальн"" дуннт-
гарцбургнтов", ассоциация): 3 - дуннты, 4 - гарцбургнтыС указаннем элементов залегання полосчатостн; 50,6 - таксн-
товый комплекс (желез нет"" дуннт-перндотнт-пнроксенитов"" ассоциаци,,): 5 - шлнрово-полосчатоечередование
ве6стеритов, диопсидитов, лерцолитов, дунитов с указанием элементов залегаВ",1 полосчатости, 6 - то же, с участием габ-
бро: 7 - габбро-нориты, магнезиальные габбро; 8 - ТОНa,nнты, плагнограниты; 9 - серпентнннтовый меланж; 10 - ин-
трузни Ндайки диабазов; 11 - фациальные границы; 12 - тектонические нарушения; 13 - платнноносные рудопро"вле,

ния хромитнтов (по номерам образцов) Кш - г. Краен"" Шапочка.

Fig. 1. Geologic sketch тар of Chirynaisky massif (Dmitrenko е. а., 1985).

\

ридотитовых массивах офиолитовых поясов Мира (Stockman, Hlava, 1984; Дмитренко
и др., 1985; Паланджян и др., 1994, и др.). Такие твердые растворы платиноидов в
железе - существенно ругения (Ре, Ru), существенно осмия (Ре, 08), а также сущест-
венно иридия (Ре, lr), где Ре > Ru, Ре > 08 И Ре > lr (ат. %) - имеют структуру
плотнейшей гексагональной упаковки, пространственная rpуппа Р6з/mтс, параметры
элементарной ячейки соответственно (А): а = 2.64, с = 4.20; а = 2.59, с = 4.16 и
а = 2.61, с = 4.22. В согласии с новой утвержденной КНМ ММА номеНI<Латуройдля
самородных минералов (Harri8, Cabri, 1991), эти твердые растворы железа и различ-
ных элементов платиновой rpуппы представляют один минеральный вид - железо
самородное с гексагональной структурой. Название - гексаферрум (hexaferrum) -
дано по химическому составу и типу структуры нового минерала. Установлены су-
щественно рутенистая (ат. %) Ru > 08, lr, осмистая 08 > Ru, lr и иридистая
lr » Ru, 08 разновидности гексаферрума.

Условия нахождения. Чирынайский массив (Корякское нагорье, Россия;
рис. 1), в котором обнаружен и впервые детально охарактеризован новый минерал,
имеет блоковое строение. Он сложен гарцбургитами, в подчиненных количествах
присутствуютдуниты, среди которых локализованы прожилково-шлировыеобособле-
ния пироксенитов (энстатититов,вебстеритов и клинопироксенитов). Дуниты развиты
в виде многочисленных линз, ориентированных согласно полосчатости гарцбургитов.
Дуниты и гарцбургиты слабо серпентинизированы, характеризуются бластическими
микроструктурами, их породообразующие минералы имеют низкую железистость
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Рис. 2. AIperaT «кристаллов» гексаферрума.

а - фото во вторичных электронах, МНКрОЗ0НДСатеЬах, увел. 1200; 6 - микрофото В отраженном свете, 1 - гскса-
феррум-(Ru), 2 - гексаферрум-(Оs), 3 - иридий-(Fе), полир. шлиф, николи скрещеиы, увел. 420.

Fig. 2. Aggregate of hexaferrum «crystals».

(j = 6-9 мол. %). К дунитам и гарцбургитам приурочены хромитовые сегрегации -
от вкрапленных до ПРОЖИЛКОВО-IШIировых.Хромшпинелиды здесь обогащены маг-
нохромитовым миналом (до 67 мол. %) с тенденцией повышения шпинелевоro ком-
понента в составе хромита в гарцбургитах. В хромититах локализованы акцессорные
минералы платиновых металлов.

Минералы платиновой группы находятся в виде включений в хромшпинелидах
или образуют с ними гипидиоморфнозернистыесрастания. Размеры зерен минералов
платиноидов не превышают 200 мкм, доминируют зерна размерами 5-50 мкм. Расп-
ределение этих минералов в различных сегрегациях хромшпинелидов крайне нерав-
номерное - от единичных знаков до нескольких сотен зерен. Большая их часть
(55 %) представлена спуганно-волокнистымиагрегатами гексаферрума-(Ru). Часто аг-
регаты гексаферрума-(Ru) имеют кубический (рис. 2) или октаэдрический (рис. 3)
облик. Такие образования являютсяотрицательнымивключениямив хромшпинелидах
(рис. 3) или псевдоморфозами по лауриту (рис. 2). Гексаферрум-(Оs) обычно слагает
мономинеральные индивиды. Наиболее редок гексаферрум-(Iг). Обычно он ассоции-
рует с гексаферрумом-(Ru) и с гексаферрумом-(Оs), а также с иридистым тэнитом
(Fe, Ir), имеюIUИМкубическую кристаллическую структуру (рис. 4). Гексаферрум со-
провождается другими минералами платиновой группы - иридосмином, ругенири-
досмином, осмиридом, лауритом, изредка туламинитом, а также твердыми растворами
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Рис. З. «Негативный кристалл» октаэдрической формы гексаферрума-(Ru) внyrpи хромшпине.лида.

а - «кристалл», иа гексаферруме присутствуют отпечатки иидукuиоииых rpаией хромшпииелида; 6 - полироваииый

lWlиф; (Os, Ir) - идосмии, Sp - хромшпииелид, Spt - серпентии.
Fig. З. Octahedron «negative crysta!» of hexaferrum-(Ru) inside the chromite.

состава (Ре, Rh, Ir) и (Ni, Ре, Ir). Иногда в хромитовых иmирах минералам платино-
вой rpуппы сопугствуют дрyrие самородные минералы - аваруит (наиболее распрос-
транен), самородные железо, медь, цинк, соединения меди и цинка, свинца и олова,
а также сульфиды и арсениды - пентландит, пирротин, хизлевудит, миллерит и оре-
гонит. Нередко в составе аваруита и Fе-Ni-сульфидов присугствуют примеси платино-
вых металлов, главным образом Pt и Ir, в меньшей мере, Rh, Pd и Ru.

Фи з и ч е с к и е с во й с т ва. Зерна гексаферрума под бинокуляромвыглядятизомет-
ричнымикристаллами, на которыхможнонаблюдатьrpани трех-, четырех-, пяти-и шес-
тиугольной формы. Цвет зерен стально-серыйот светлых до темных тонов с желтым от-
тенком, блеск металлический. Зерна слабомагнитные и магнитные. Минерал хрупкий,
при сжатии раздавливаетсяс образованиемпорошка черного цвета. Спайность не уста-
навливается. Стандартнымиреактивамии царской водкой не травится.

В отраженном свете гексаферрум ругенистый (Ре, Ru), осмистый (Ре, Os) и ири-
дистый (Ре, Ir) различаIQТСЯмежду собой.

Гексаферрум-(Ru) светло-серый, заметно темнее, чем гексаroнальные и кубичес-
кие твердые растворы Os, Ru и Ir. В пределах одного полирванного препарата удает-
ся различить даже визуально белые, светло-серые и серые индивиды. Неоднородными
по отражению нередко оказываются и отдельные зерна нового минерала (рис. 5, а).
Этот эффект обусловлен неравномерной пористостью зерен гексаферрума (рис. 5, б,
в), причем более темными оказываются пористые зерна или участки его зерен. Мик-
ротрещинки (микропоры) слегка изогнугы, пересекаются под углами 60 и 120°. Дву-
отражение отсугствует. Минерiш сильно анизотропен с цветным эффектом: от свет-
лых голубовато-серых тонов до буровато-желтых. Зерна и «кристаллы» гексаферру-
Ma-(Ru) имеют мозаичное угасание, обусловленное их микроаrpегатным строением:

тонкими срастаниями множества разноориентиро-
ванных тонких пластинчатых индивидов (рис. 2,
6). Отражение гексаферрума-(Ru) заметно ниже,
чем у металлического ругения (табл. 1), сущест-
венно различны и их дисперсии отражения
(табл. 1; рис. 6, 1 и 3).

Гексаферрум-(Оs) в отраженном свете белый,
слабо анизотропен, цветовой эффект анизотропии
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Рис. 4. ArpeгaT зерен гесаферрума (различных еro разновиднос-
тей по химическо~у составу) и тзнита-(Ir).

J - гексаферрум-(Оs), 2 - гексаферрум-(Ir), 3 - тэиит-(Ir); фото во
вторичных электронах, увел. 50, микрозоид СатеЬах.

Fig. 4. Aggregate of hexaferrum grains (its varieties differing in
chemica! composition) and taenite-(Ir).



Гексаферрум-(Ru),обр.48-245 Рутений
Л,нм

Rl R2 Ro Re'

440 49.6 41.8 70.2 73.9
460 49.6 41.8 69.6 73.4
480 49.8 41.9 69.6 74.0
500 50.1 42.0 69.6

i 74.2.
520 50.4 42.0 70.0 75.0
540 50.6 42.0 70.7 75.4
560 51.1 42.0 71.2 76.1
580 51.4 42.0 71.3 76.1
600 51.9 42.0 71.5 76.0
620 52.3 42.2 70.8 75.6
640 52.8 42.4 70.5 75.6
660 53.4 43.0 70.1 75.5
680 53.9 43.4 69.6 75.4
700 54.6 44.0 69.3 75.1

Рис. 5. Макро- и микропористость зерен гексаферрума.

а.б - неоднородность зерен гексаферрума-(Ru) по отраженню (более темные участкн зерен - более порнстые), полир.
шлифы, увел. 400; а - обр. 48-18, б - 48-108; 8 - фото в потощенных электроиах, увел. 1500, микрозоид СатеЬах.

Fig. 5. Macro- and microporosity of hexaferrum grains.

не наблюдается. Кривая дисперсии отражения имеет воmугую форму с минимумом в
интервале 520-600 нм. Она существенно отличается от таковой для осмия самород-
ного: фиксируются два максимума коэффициентов отражения - в коротковолновой
части спектра, как для осмия, и в длинноволновой, как для железа (табл. 2; рис. 6,
2,4,5).

Гексаферрум-(Ir) имеет белый до светло-серого цвет. Наиболее серые зерна и
участки его зерен имеют отчетливо трещиноватую поверхность. Слабоанизотропный,
без цветного эффекта, двуотражение не наблюдается. Обилие микротрещин и вклю-
чений тэнита-(Ir) в зернах гексаферрума-(Ir) не позволяет измерить отражение и твер-
дость микровдавливанияэтого минерала.

Твердость микровдавливания гексаферрума-(Ru) 629-679 кгс/мм2, Нср=
= 652 кгс/мм2(пмт-з, Р = 50 гс, п = 6 в 2-х зернах). По твердостион практически не от-
личается от металлического рутения (Р =100 гс, п =J8) - 529-768 кгс/мм2, Нср=
= 655 кгс/мм2.Гексаферрум-(Оs) - более твердый минерал, твердость микровдавлива-
ния его 741-880 кгс/мм2, Нср =810(36) кгс/мм2 (П~Т-3, Р = 50 гс, п = 9 в 3 зернах).

Таблица 1
Отражение(Н, %) reк:саферрума-(Ru)и искусственноroругения

RefiectioD(Н, %) о! hexaferrum-(Ru)and synthetic ruthenium

Примечание. Здесь и втабл. 2 для I'Cксаферрума - МСФ-10; объектив 21 х,
эталон - кремний.

45



л, нм Гексаферрум-(Оs) Самородный Самородное
осмий железо

440 58.5 64.1 56.6
460 57.0 63.7 57.0
480 55.1 63.1 57.2
500 54.3 62.2 57.2
520 54.3 61.1 57.1
540 53.4 60.1 57.0
560 53.4 58.9 57.0
580 53.2 57.5 57.0
600 53.5 56.6 57.0
620 53.6 55.5 57.4
640 54.2 55.0 57.9
660 54.7 54.4 58.2
680 55.2 54.0 58.8
700 56.0 53.8 59.3

Таблица 2

Отражение(R, %). гексаферрума-(Оs), самОРОДНОГОосмия
и самородного железа

RеПесtiоп (R, %) оС hexaferrum-(Os), native osmium and native поп

При м е ч а н и е. Измерения отражения гексаферрума и самородного осмия ПI»
воднлись в изотропных сечениях зерен минералов. Самородные осмий и железо -
из альпинотипных гипербазиroв (наши данные); химический состав самородного
осмия (мас.%) Os 91.2, Ir 7.15, Р! 0.92, Ru 2.27, сумма 101.54; самородное железо не
содержит заметных примесей «0.1 мас.%) дрyrих элеменroв.

Гексаферрум-(Оs)обладает более низкойтвердостью,чем осмий самородный(Р =
= 100 гс, п = 10), 1097 (25) кгс/мм2.Гекеаферрум-(Iг),судя по относительномурельефу,
по твердости близок к гексаферруму-(Ru),но он MeH~твердый, чем гексаферрум-(Оs).

Х и ми ч е с к и й с Ос т а в HOBOroминерала варьирует весьма широко: 1) установ-
лен практически непрерывный ряд природных составов от гексаферрума-(Ru) до же-
лезистоro рутения, а также от гексаферрума-(Ru) до гексаферрума-(Оs); 2) содержа-
ние Ir в этих минералах не превышает 15 мае. % (6 ат. %); 3) примеси Os и Ru в
гексаферруме-(Iг), как правило, менее 1 мас. % (0.5 ат. %); 4) содержание Fe в гек-
саферруме-(Iг) находится в интервале 55-77 ат. %, что совпадает с областью устой-
чивости Е- И у-фаз на диаграмме состояния Fe-Ir (Блaroродные металлы, 1984) -
рис. 7, а, 6; табл. 3.

ВО Re

10
Но 0--0 1

+-+z
--3х-х 4
а-а 5

о
~ 60

'"Qc:. --а
+-+-+

50

520 560 800
Л,НМ

880 720

Рис. 6. Кривые дисперсии отражения гексаферрума ругенистого (1) и осмистого (2), а также металлическо-
го ругения (3), самородных осмия (4) и железа (5), по данным табл. 1 и 2.

Fig. 6. Reflection dispertion curves of hexaferrum-(Ru) -
(1) and hexaferrum-(Os)

-
(2), as well as metallic

ruthenium (3), native osmium (4) and native iron (5), based оп the data of tables 1 and 2.
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Рис. 7. Диаграмма соотношений минералообразуюшнхэлементов в reксаферруме.
а - рyrения, ОСМНЯи суммы железа, меди и никеля; пyнкmиpo.AIобозначены установлениые области составов (Fe, Ru),"

(Fe, Os), (Ru, Fe) и (Fe, Ru, Os), а также разрыв смесимости на диаIpЗММахСОСТОЯНИЯRu-Fe и Os-Fe между фазами с
гексагоиальиоii н кубическоii симметриеii (Благородные металлы, 1984); (j - осмия, рутеиияи иридия; J - Чирыиaii-

скиii массив, 2 - Красиогорскиii массив, 3 - Средиегорскиii массив, 4 - Елистратовскиii массив.

Fig. 7. Diagram of relationship of mineral-forming components in hехafeпum.

в гексаферруме нередко присугствуют следующие элементы-примеси: Pt, Rh, Pd,
Ni, Со и Си (табл. 3). Кроме того, во многих зер1:Iахгексаферрума определяются в
переменных количествах (до первых процентов) Mg, Si, S и As. Вторая rpуппа при-
месных элементов имеет, как правило, неравномерное распределение и характерна
для наиболее rюристых зерен гексаферрУма.Их присугствие, скорее всего, обуслов-
леносубмикроскопическими вростками силикатов, сульфидов и арсенидов, выполня-
ющими поры-микротрещинкив зернах нового минерала.
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N2 N2 обр. Формула pt Ir os Ru Rh Pd Fe Ni Cu Со Суммаан.

I 48-90 (Feo.68RUo.2005o.09Iro.02Nio.OI) Не оби. 4.44 20.6 25.0 Не обн. Не оби. 48.1 0.88 Не оби. 0.05 99.07
2 48-43 (Feo:69Ruo.1705o.09Iro.04) 0.12 8.46 22.2 21.5 ,. ,. ,. ,. 47.8 0.03 ,. ,. 0.14 100.25
3 48-126 (Fео.49RUО.З4 050.1 oIro.os) 0.28 9.01 20.9 36.9 ,. ,. ,. ,. 29.4 0.09 0.22 0.15 96.95
4 117-8 (Feo.6905o.18Ruo.06Iro.osN iO.02) 0.19 9.89 38.0 6.55 ,. ,. ,. ,. 43.8 1.49 Не оби. Не оби. 99.92
5 117-12 (Feo.1l 050.17 RUo.06Iro.os) О.Н 9.91 3?.I 6.92 0.32 ,. ,. 45.2 0.17 ,. ,. 0.06 99.79
6 117-20 (F eo.6805o.2oRuo.06Iro.os) 0.30 10.0 40.4 6.73 Не оби. ,. ,. 40.7 0.10 ,. ,. 0.05 98.28
7 48-11 (F еG.6зIrо.28 Rho.os RUo.02) 1.02 48.8 0.11 1.82 4.42 ,. ,. 31.6 0.50 ,. ,. 0.02 88.29
8 76-3 (Fео.S8Irо.З4СUо.06Niо.ОI Pto.OI) 2.12 60.7 Не оби. Не оби. 0.82 ,. ,. 29.7 0.71 2.81 0.03 96.89
9 117-13 (Fео.69Irо.26Pto.озСUо.о 1) 5.01 51.6 0.54 ,. ,. 0.72 ,. ,. 39.8 0.43 0.91 0.02 99.03

10 119-21 (Feo.69IrO.29) 0.62 57.3 Не оби. 0.13 0.44 ,. ,. 40.2 0.50 0.40 0.10 99.69
11 119-23 (Feo.74Iro.23Nio.02) 1.04 49.6 0.51 Не оби. 0.62 0.13 46.1 1.20 Не оби. Не оби. 99.20

Таблица 3

Химический cOCТ8llгексаферрума (мас. %)

Chemical composition оСhexaferrum (м %)

Примечание. МИJCpOзондMS-46 Сатеса (ан. 1-6). СатеЬах (ан. 7-11); ускоряющее напряжение 20 КВ. ток образца 30 нА. диаметр зонда 2-4 мкм; 31'1IJ\0Hbl- чис-
тые металлы; аналитические линии ДIIЯплатиновых элементов La. ДIIЯостальных - Ка' для Cu. Rh и 05 учитывапИСЬ наложения на аналитические линии от Ir. Ru и Cu по
эталонам.



Гексаферрум-(Ru). обр. 48-126 Pyreний (ЛSТМ. М 6-0663)
hkil

1 drDI'" dapw;:ч 1 drDI3J,(

5 2.28 2.29 41 2.343 1010
6 2.10 2.10 37 2.142 . 0002

10 2.006 2.008 100 2.056 1011
3 1.549 1.547 23 1.5808 1012
3 1.316 1.320 25 1.3530 1120
3 1.195 1.194 24 1.2189 101з

5 1.7150 2020
2 1.118 1.118 26 1.1434 1122
2 1.108 1.103 20 1.1299 2021

4 1.075 0004
7 1.0278 2022

Гексаферрум-(Оs),обр. 117-8 Осмий (XRDC, 1976, М 6-0662)
hki/

1 drDI>М dаресч 1 drDI'"

5 2.246 2.244 3 2.367 1010
6 2.087 2.084 3 2.160 0002
10 1.976 1.976 10 2.076 1011
4 ~.528 1.527 2 1.535 1012
6ш 1.297 1.295 2 1.3668 1120
6ш 1.180 1.181 2 1.2300 101з

1 1.1840 2020
5ш 1.100 1.100 2 1.1510 1122
3ш 1.083 1.083 2 1.1416 2021
1 1.042 1.042 1 1.0799 0004

1 1.0383 2022

Таблица 4

РезУJlЬта'I'ырасчета дебаеrpаммгексаферрума-(Ru)и искусствеииоroрутеИИJI
CaIculated data Согdebayegramsосhеxafеmпn-(Ru) and synthetic ruthemum

Параметры элементарной ячейки (А)

а = 2.64:tO.Оl
с = 4.20:tO.02

а = 2.7058
с = 4.2819

Рентгеновскаяплотность (г/смз)

10.69 12.43
Примечание. Здесь и в табл. 5 условия съемки: РКД =57.3; Ре =излучение; асимметричный метод; ре-

зиновый шарик: d = 0.2 мм; введены поправки на поглошение и усадку пленки. Параметры элементарной
ячейки рассчитаны на ЭВМ методом МИК по всем отражениям рентгенограммы.

Таблица 5
Результаты расчета дебаеrpаммгексаферрума-(Оs)и искусствеииоroосмия

CaIculated data СогdebayegramsоСhеxafеmпn-(Оs) and synthetic osmium

Параметры элементарной ячейки (А)

а =2.591:tO.00l а = 2.7341
с = 4.168:tO.002 с = 4.3197

Объем элементарной ячейки (АЗ)

24.22:tO,З 27.96
Рентгеновская плотность (г/смз)

12.09:tO.02 22.75

4 Записки ВМО, N~5, 1998 г. 49



Обр.48-11 Обр. 76.3.1
hki/

1 dаи.эм d_сч 1 dсхизм d_сч

5ш 2.254 2.257 5ш 2.266 2.266 1010
7ш 2.103 2.108 7ш 2.113 2.113 0002

10ш 1.993 1.989 10ш 1.998 1.997 1011
4ш 1.542 1.540 4ш 1.544 1.546 1012
5ш 1.304 1.303 5ш 1.308 1.309 11~0
4ш 1.192 1.193 4ш 1.196 1.196 1013
4ш 1.110 1.108 4ш 1.114 1.113 1122
2ш 1.088 1.090 2ш 1.094 1.095 20~1

Таблица 6

Результаты расчета дебаеграмм гексаферрума-(Ir)

CaIculated data Cordebayegrams оСhexaferrum-(Ir)

Параметры элементарной ячейки (А)

а = 2.606:1:0.003 а = 2.61НО.ОО2
с =4.215:1:0.007 с =4.226:1:0.004

Объем элементарной ячейки (АЗ)

24.79:1:0.10 25.06:1:0.06

Рентгеновская плотность(г/смз)

13.19 13.80

Примечание. Условия съемки: камера РКД =57.3 мм, лСu"", Ni-фильтр, внешний стандарт - крем-
ний, диаметр образцов 0.2 мм. Параметры элементарной ячейки рассчитаны МНК по всем отражениям.

Микрозондовый а.нализ MHomx зерен гексаферрума фиксирует дефицит суммы
компонентов, что наиболее характерно для гексаферрума-(Ru). Следует отметить, что
легкие элементы (С, О, N, F) в составе гексаферрума не определены (микроанализа-
тор СаmеЬах, порог чувствительности анализа 3 мас. %). Дефицит компонентов
таких зерен обусловлен их микропористостью.

Ре нт ге нометриче с к ие Д анные. Рентгенограммыпорошка гексаферрума-
(Ru) и гексаферрума-(Оs) - препараты получены раздавливанием их мономинераль-
ных зерен - идентичны рентгенограммам соответственно металлических рутеция и
осмия со структурой плотнейшей гексагональной упаковки (табл. 4 и 5). Гексафер-
pyм-(Ru) и -(Os) имеет меньшие значения параметров элементарной ячейки по срав-
нению с эталонными металлами, что объясняется изоморфным вхождением Fe в
структуру нового минерала: Fe обладает меньшим атомным радиусом, чем Ru и Os
(Благородные металлы, 1984). Дебаеграммы гексаферрума-(Iг), полученные с мономи-
неральных зерен-микроагрегатов, имели уширенные отражения (табл. 6). Значения
параметров элементарной ячейки обоих образцов гексаферрума-(Iг) соответствуют ве-
личинам этих параметров для Е-фазы системы Fe-Ir (Благородные металлы, 1984).
По аналоmи с искусственной Е-фазой гексаферрум обладает структурой плотнейшей
гексагональной упаковки, пространетвенная группа A3(Mg), Р6з/ттс, Z =2.

Авторы искренне признательны Ю. П. Меньшикову за практическую помощь в
проведении исследований.

Образцы гексаферрума-(Ru) и -(Os) переданы в Горный музей (Санкт-Петербург).

Список лиreратуры

Благородные .IIетшr.лы. Справочник I Под ред. Е. М. Савицкого. М.: Металлургия, 1984. 592 С.
Д.llитренко Г. -Г. u др. Химические составы породообразующих и акцессорных минералов альпинотип-

ных ультрамафитов Корякского нагорья. Магадан. СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. Ч. 1. Породообразующие
минералы. 66 с.; Ч. 2. Минералы IШатиновых элементов. 60 с.

50



Мочалов А. Г. и др. Новыйиридий-осмий-рyrениевыйтип (твердые растворы редких платиноидовс же-
лезом) платиноидной минерализации в хромшпииелидах альпинотипных ультрамафитов Корякского нагорья I
ЗВМО. 1985. Вып. 5. С. 544-554.

Паланджян С. А. и др. Платиноидная минерализация альпинотипных ультрамафитов и геодинамические
обстановки формирования офиолитов I Геолоrnя н генезис месторождений платиновых металлов. М.: Наука,
1994. С. 155-167.

Harris D. с.. СаЬп [. J. Nomenc1ature of p1atinum group e1ement alloys: review апd revision I Сапаd.
Miner. 1991. Уо1. 29. Р. 231-237.

Stockmaп Н. V. Н/аvа Р. F. P1atinum-group minerals in a1pine cromitites from South- Westem Oregon НIbid.
1984. Уо1. 79. Р. 491-508.

УДК 549: 061.24052 (100)

Поступила в редакцию
25 июня 1998 г.

ЗВМО. Ng 5. 1998 г.
Proc. RМS. N 5. 1998

«:)дж. А. МАНДАРИНО.дж. Д. ГРАЙС

НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ КНМ ММА В 1997 г.

J. А. MANDARlNO.J. D. GRlCE. NEW MINERALS APPROVED
ВУ ТНЕ COMMISSION ON NEW MINERALS AND MINERAL NAМES OF ТНЕ INТERNAТ10NAL

MINERALOGICAL ASSOCIA TION IN 1997

ТЬе information given Ьеге is provided Ьу the Commission оп New Minera1s алd Minera1 Names, 1. М. А.
for comparative purposes and as а service to minera10gists working оп new species.
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IМA No (апу re1ationship to other minera1s)
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Crysta1 system, space group
unit сеll parameters
Co1our; 1ustre; diaphaneity
Optical properties
Strongest lines in the Х-гау powder diffraction pattem
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1997 PROPOSALS

IМA No. 97-001 Chemica11y re1ated to paulkerrite
(Bi, Pb)2Fe(O, ОН)ЗРО4
Monoclinic: С2/m

а 12.278, Ь 3.815, с 6.899 А, 11111.14°.
В1асk to dark brown; vitreous to adamantine;

opaque to trапs1uсепt.
Biaxia1 Н, а 2.06, 112.15(calc), у 2.19, 2V(meas.)

70°.
5.726 (54), 3.372 (77), 3.322 (37), 3.217 (46),

3.011 (100), 2.863 (34), 2.750 (62).

IМA No. 97-002 ТЬе boron-dominant ana10gue of geh-
lenite (melilite group)

C~B2Si07
Tetragona1: Р421m

а 7.116, с 4.815 А.

Crearny-white; earthy; earthy.
РгоЬаЫу uniaxia1 Н. n 1.67.
3.479 (40), 2.862 (55), 2.654 (100), 2.231 (15),

2.129 (20), 1.920 (35), 1.644 (20).

IМA No. 97-003 Тhe Ti-dominant ana10gue of nenad-
kevichite

NaKiTi, Nb)2Si401iO, 0Н)2 .2Н2О
Monoclinic: С2/m

а 14.39, Ь 13.900, с 7.825 А, 13 117.6°.
Co1our1ess; vitreous; transparent to trans1ucent.
Biaxia1 (+), а 1.667, 111.677, У 1.802, 2V(meas.)

32°, 2У(саlc.) 33°.
6.94 (61), 6.39 (43В), 3.186 (100), 3.100 (96),

2.600 (28), 2.586 (28), 2.489 (24).
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